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I.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования обуславливается тем, что города 

занимают особое место в истории российской государственности, экономике и 

политике. С конца XX – начала XXI столетия отечественная историческая наука 

добилась немалых успехов в разработке проблемы образования и 

функционирования городов в период средневековой Руси.  

В русском городе XVII века можно легко обнаружить многие главные 

черты, характерные для всех городов средневековой эпохи. Вместе с тем, он 

имеет и множество особенностей, присущих только русским городам.  

Развитие русского средневекового города - традиционная тема для 

отечественной исторической науки. Однако доминировавшая тематика и подходы 

к изучению торгово-ремесленного населения русского города постоянно 

менялись. Наша работа рассматривает город через призму социокультурной 

истории, с уклоном в сторону изучения социальных институтов, их 

функционирования, роли и места в рамках современных подходов.  

Объект исследования: посадские «миры» Замосковского края в XVII веке. 

Предмет исследования: место и роль посадских «миров» в сословном 

структурировании жизни торгово-ремесленного населения русского города XVII 

века. 

Под посадскими «мирами» подразумевается средневековая корпорация 

посадского населения, имеющая определённые формы самоуправления и 

структуру. Для жителей XVII века было характерно называть свои общины 

«мирами», поэтому посадский «мир» и посадская община являются 

синонимичными понятиями.  

Хронологические рамки исследования. Нижней хронологической 

границей исследования является 1613 год – начало царствования Михаила 

Федоровича, первого царя из династии Романовых. Во время его правления 

постепенно происходит восстановление хозяйства, после Смуты страна 

возрождается, возобновляются торговые отношения. Верхней хронологической 

границей исследования являются 1699-1720 годы, связанные с городской 
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реформой Петра I. Городская реформа привела к единообразию социальную 

структуру города и внедрила новые социально-городские институты, тем самым 

стала новой вехой в формировании посадского сословия. 

Территориальными рамками исследования является Замосковский край. 

Замосковским краем считается территория Русского государства, находившаяся в 

бассейне верхней Волги и по левому берегу Оки, а также её левых притоков — 

Клязьмы и Москва-реки. Замосковский край граничил: на юге - с Рязанской 

землей, на севере — с Новгородской землей, на востоке — с Поволжьем и 

Вятским краем, на западе — со Смоленской землей. 

В XVII веке торгово-промышленное значение края оставалось 

непоколебимым, так как направление и взаимное отношение важнейших 

торговых путей оставалось без изменений1. 

Степень изученности темы. Историографию можно разделить на этапы 

изучения истории посадского населения русского города XVII века в целом и на 

изучение основных сфер деятельности посадского населения. Историография 

проблемы четко проходит через три этапа изучения. Первый этап изучения связан 

с наивысшим развитием исторических мыслей в «государственной» школе во 

второй половине XIX. Исследователи этой школы поставили перед собой задачу 

рассмотреть посад с точки зрения взаимоотношений власти и земства. На втором 

этапе советская историография поставила перед собой цель рассмотреть место 

русского города XVII в. в социально-экономической структуре страны. Третий 

этап начинается в 80-е годы XX века и связан с появлением работ Н.Н. 

Покровского. Исследователь заново возрождает вопрос о взаимоотношениях 

«земли и власти».  

Всю историографию о посаде можно разделить на три большие темы: 

правовое положение посадских людей и посадского «мира», взаимодействие 

государства и общества («земли и власти») и экономическое развитие русского 

средневекового города.  

                                                             
1 Готье Ю.В. Замосковский край в XVII веке: Опыт исследования по истории экономического 

быта Московской Руси. М.: Соцэкгиз, 1937. С. 87-88.   
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Под пристальное изучение посадские люди попали во второй половине XIX. 

Публикуется большое количество источников, посвященных русскому городу. На 

этом этапе изучения исследователей больше всего интересует вопрос 

взаимодействия государства и общества. Эта проблема рассматривалась А.Д. 

Градовским и Б.Н. Чичериным в сочинениях, посвященных изучению местного 

управление в Московском государстве XVI-XVII вв.  

Объемный труд об областных учреждениях XVII в. «Областные учреждения 

России в XVII в.»1 написал Б.Н. Чичерин. Автор подробно, с многочисленными 

примерами разбирает работу различных учреждений. Так как города часто были 

административными центрами, в исследовании обстоятельно рассматриваются 

вопросы городского управления. Не последнюю роль историк отводит в 

управлении посадским людям, приводя множество примеров их взаимодействия с 

представителями власти. Не обделены вниманием вопросы самоуправления. 

Н.Д. Чечулина изучает более ранний период формирования городов, в своем 

исследовании «Города Московского государства в XVI в.»2. Автор проделал 

колоссальный труд, исследовав писцовые книги XVI в. разных городов.  В своем 

труде историк рассматривает пригороды крупных городов, таких как Коломна, 

Можайск, Серпухов, пригороды Новгорода и Пскова. В работе приведены 

численные данные разных слоев населения. Это очень информативное 

исследование, основанное на материалах писцовых книг, но освещает жизнь 

города только с этой стороны. 

Л.О. Плошинский в труде «Городское или среднее состояние русского 

народа в его историческом развитии, от начала Руси до новейших времен»3 

анализируя законодательные акты России, изучает структуру городского 

населения. Автор, рассматривая изменения в правовом статусе городских 

                                                             
1 Чичерин Б.Н. Областные учреждения России в XVII веке. М.: Тип. Александра Семена, 1856. 

592 с. 
2 Чечулин Н.Д. Города Московского государства в XVI веке. СПб.: Тип. И.Н. Скороходова, 

1889. 349 с. 
3 Плошинский Л.О. Городское или среднее состояние русского народа в его историческом 

развитии, от начала Руси до новейших времен. СПб.: Тип. Э. Веймара, 1852. 286 с. 
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жителей, пытается определить понятие «посадские люди» и выделить их 

отличительные черты. 

А.С. Лаппо-Данилевский в своем труде «Организация прямого обложения  в 

Московском государстве со времен смуты до эпохи преобразований» изучает 

посадскую общину через тяглую составляющую. Автор отмечает, что 

существовало три типа посадских общин, которые сформировались под влиянием 

географических и экономический условий. Он выделяет: северные, центральные и 

южные типы общин1. Таким образом, посадские «миры» Замосковского край по 

классификации А.С. Лаппо-Данилевского попадают в разряд центральных общин.  

Большое внимание автор уделяет раскладке повинностей, исследует 

механизмы «разрубки» податей, выводит условия, по которым происходит 

раскладка повинностей. Изучая тягло, исследователь подробно рассматривает 

состав посадской тяглой общины, изменения, которые происходили в посадском 

«мире» вследствие хозяйственного положения её отдельных членов. 

Поднимаются вопросы, связанные с взаимоотношеньями правительства и 

общины.  

А.А. Кизеветтер в своем произведении «Посадская община России XVIII 

столетие»2 касается не только посадской общины XVIII в., но затрагивает 

вопросы  посадских «миров» XVII в. В своем объем труде автор рассматривает 

социально-политическую организацию посадской общины XVIII столетия. 

Исследователь приходит к выводу, что посадскому «миру»  были предоставлены 

права, которые могли бы помочь общине организовать самоуправление, но тяглые 

обязанности общины препятствовали ее свободно развитию, как сословию. На 

данный момент это одно из самых объемных научных исследований, 

непосредственно касающихся структуры и организации посадской общины.  

                                                             
1 Лаппо-Данилевский А.С. Организация прямого обложения в Московском государстве со 

времен смуты до эпохи преобразований. СПб.: Тип. И.Н. Скороходова, 1890. С. 112-115. 
2 Кизеветтер А.А. Посадская община России XVIII столетие. М.: Унив. тип., 1903. 810 с. 
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Вопросами посадского «мира» занимались: М.Ф. Владимирский - Буданов 

«Обзор истории русского права»1, Д.Я. Самоквасов «История русского права»2. 

Авторы, опираясь преимущественно на нормативные источники, анализируют 

повседневные отношения посадских людей. 

Упомянем также труд В.О. Ключевского «История сословий в России: 

полный курс лекций»3. Исследователь разбирает и структурирует сословия 

Московского государства. В своем труде автор приходит к выводу, что в основе 

сословного деления общества XVI и XVIII вв. лежало государственное тягло, 

таким образом, посадские люди объединялись на основе посадского тягла, а 

деление торгово-ремесленного населения на более мелкие классы зависело от 

капитала.  

Отдельно следует остановиться на историографических исследованиях, 

посвященных региональной истории. Ярким примером местной истории этого 

периода является труд В.А. Борисова, посвященный г. Шуи4. В своей работа автор 

кропотливо и серьезно разбирает частные примеры жизни посадского населения, 

приводит массу любопытных сведений о повседневном быте шуян. 

Рассмотрев обзор дореволюционной историографии, мы можем сделать 

вывод о том, что уже в этот период изучается сословная организация общества и 

ставится вопрос о генезисе посадского «мира». Советские ученые продолжают 

исследовать посадское население, но упор делают на социально-экономическое 

положение посадской общины.  

Большую важность представляют работы П.П. Смирнова «Посадские люди 

и их классовая борьба до середины XVII в.»5, «Новое челобитье Московских 

                                                             
1 Владимирский - Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Пг.; Киев: Н.Я. Оглоблин, 1915. 

699 с. 
2 Самоквасов Д. Я. История русского права: (Лекции 1906/7 уч. г.). М.: Унив. тип., 1906. 596 с. 
3 Ключевский В.О. История сословий в России: Курс, чит. в Моск. ун-те в 1886 г. Пг.: Лит.-

издат.отдел Комиссариата Народного Просвещения, 1918. 276 с. 
4 Борисов В.А. Описание города Шуи и его окрестностей, с приложением старинный актов. М.: 

Тип. Вед. Моск. гор. полиции, 1851. 462 с. 
5 Смирнов П.П. Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII в. 2 т. М.;Л.: Акад. 

наук СССР, 1947-1948. 
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торговых людей о высылке иностранцев»1. Исследователь интересуется борьбой 

посадского населения внутри города. Он рассматривал такие вопросы как 

отношение посадских жителей с иностранными купцами, с беломесцами и т.д. 

«Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII в.» – это одно из 

первых комплексных исследований русского феодального города XV-XVII вв. 

Автор изучает город через призму социальных вопросов. По его мнению, процесс 

формирования русского торгово-промышленного населения в сословие явился 

результатом длительной борьбы посадских жителей. В своей работе «Новое 

челобитье Московских торговых людей о высылке иностранцев» он впервые 

опубликовал содержательно важное челобитье торговых людей 1627 года. 

Интерес представляет работа Л.В. Черепнина «Земские соборы русского 

государства в XVI-XVII вв.»2. Несмотря на то, что работа непосредственно 

посвящена Земским собором, автор большое внимание уделяет участию 

посадских представителей в сословно-представительных учреждениях. 

Исследователь отмечает, что существовала зависимость между решениями 

земских соборов и коллективными челобитными посадских людей. Также Л.В. 

Черепнин заметил и прописал важную общественную особенность конца 30-х – 

начала 40-х годов XVII века. Эта особенность заключается в том, что дворянство 

и посадское население объединялось в общественной деятельности, для 

достижения своих целей.  

Как обобщающий труд по повседневной истории русского города 

представляет интерес работа М.Г. Рабиновича «Очерки этнографии русского 

феодального города. Горожане, их общественный и домашний быт»3. Автор в 

своих очерках рассматривает жизнь горожан с разных сторон. В своей работе 

историк исследует основные занятия горожан, их семейный и общественный быт, 

материальную и духовную культуру. Исследователь обращает внимание на роль 

                                                             
1 Смирнов П.П. Новое челобитье Московских торговых людей о высылке иностранцев: из 

общественных настроений горожан XVII в. Киев: Тип. Т.Г. Мейнандера, 1912. 24 с. 
2 Черепнин Л.В. Земские соборы русского государства в XVI-XVII вв. М.: Наука, 1978. 417 с. 
3 Рабинович М.Г. Очерки этнографии русского феодального города. Горожане, их 

общественный и домашний быт. М.: Наука, 1978. 328 с. 
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городов в складывании русской национальности. Нужно отметь, что его работа 

хронологически охватывает тысячу лет, с IX по XIX вв. Но, несмотря на это, 

автор приводит очень много сведений по интересующему нас периоду. 

Необходимо отметить, что без внимания не осталась культурная сфера 

русского средневекового города. Такие авторы, как Л.С. Шаптаев1, В.П. 

Адрианова-Пертц2, Д.С. Лихачев и А.М. Панченко3 касаются в своих 

исследованиях перемен, которые произошли в культуре данного периода. 

Исследователи рассматривают изменения посадского самосознания через призму 

сатирической литературы  XVII века.   

Традиционную для советской историографии тему классовой борьбы в 

городе продолжила в своей монографии Е.В. Чистякова. В исследовании 

«Городские восстания в России в первой половине XVII в.»4 историк попыталась 

обобщить историю народных выступлений в разных регионах России: Москве, 

южных городах, Сибири, Поморье. Автор рассматривает социально-

экономические предпосылки городских восстаний и участие в них посадских 

людей, обращая внимания на то, что в зависимости от сословной структуры 

города, доли посадского населения и влияния посадской общины, менялся 

характер движения. 

Большое значение играют статьи, посвященные хозяйственной жизни 

посадского населения. Для нашего исследования мы выделим лишь некоторые 

работы: К.В. Базилевича5, Е.М. Тальмана6, О.П. Дьяконова1, Ю.А. Тихонова2. 

                                                             
1 Шептаев Л.С. Послание доверительное недругу (посадская сатира XVII в.) // ТОДРЛ. Сб. ст. 

Вып. 9. М.; Л., 1953. С. 371-377. 
2 Адрианова-Перетц В.П. Русская демократическая сатира XVII в. М.;Л.: Акад. наук СССР, 

1954. 293 с. 
3 Лихачев Д.С., Панченко А.М. «Смеховой мир» Древней Руси. Л.: Наука. Ленинградское отд-

ние, 1976. 204 с. 
4 Чистякова Е.В. Городские восстания в России в первой половине XVII в. Воронеж: Изд-во 

ВГУ, 1975. 246 с. 
5 Базилевич К.В. Коллективные челобитные торговых людей и борьба за русский рынок в 

первой половине XVII века // Известия АН СССР. Отд. обществ. наук. 1932. № 2. С.91-123. 
6 Тальман, Е.М. Ремесленное ученичество Москвы в XVII в. // Исторические записки. 1948. Т. 

27. С. 67-93. 
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В послевоенной историографии большое внимание уделялось исследованию 

русского города в свете экономического развития, в первую очередь проблемы 

генезиса капитализма. Многочисленные работы были посвящены экономике 

крупнейших городов: Новгорода, Пскова, Тихвина, Великого Устюга, Москвы, 

Ярославля, Астрахани, Воронежа. Исследователей интересовала борьба 

посадского населения за промыслы и торги.  

Отступление от доминирования экономической и классовой тематике в 

изучении средневекового города происходит в 80-е годы – начала 90-х XX века, 

когда появляются исследования Н.Н. Покровского. В книге «Власть и общество. 

Сибирь в XVII веке»3 Н.Н. Покровский вместе с В.А. Александровым подробно 

рассматривают сибирские земские миры, но, несмотря на то, что исследование не 

касается Замосковского края, ученые выводят новые и важные для будущей 

истории мысли. Во-первых, борьба с «плохими» представителями местной 

администрации считалась делом государственным. Во-вторых, между 

административным аппаратом и земствами существовала не только борьба, но и 

сотрудничество. Мы наблюдаем попытку переосмыслить вопросы, которые 

поднимались в дореволюционной и советской историографии.   

Характерной чертой современной исторической науки является 

рассмотрение города через призму отдельных регионов нашей страны. Е.С. 

Бутрин в диссертационном исследовании «Посадская община города Шуи в XVII 

в.: социально-политическая эволюция» изучает социально-политическое развитие 

посадской общины. Автор приходит к выводу, что посадская община является 

главной опорой государственной власти на местах. Исследователь считает, что 

посадский «мир» является вполне традиционным социально-политическим 

организмом. По поводу тягла Е.С. Бутрин делает вывод, оно становится 

                                                                                                                                                                                                                
1 Дьяконов О.П. Посадская община г. Ярославля в первой половине XVII века // Ученые 

записки Ярославского государственного педагогического института. Вып. IX (XIX). История 

СССР. Ярославль, 1947.С. 3-20. 
2 Тихонов Ю.А. Социальное расслоение и классовая борьба в Новгороде второй половины XVII 

в. // Города феодальной России. Сборник статей памяти Н.В. Устюгова, 1966. С. 308-318. 
3 Покровский Н. Н., Александров В. А. Власть и общество. Сибирь в XVII веке. Новосибирск: 

Наука. Сиб. отд-ние, 1991. 401 с. 
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определяющим фактором формирования и социально-политической, и 

экономической структуры общины1. 

Вопросами местного самоуправления и устройства городов в России XVII 

века также занимается воронежская школа исследователей. Посадским людям 

городов юга России посвящено диссертационное исследование С.К. 

Кондратьевой2. В своей работе автор выделяет и описывает особенности южных 

городов России.  

Отдельно стоит рассмотреть диссертационное исследование М.Б. Булгакова 

«Посадские люди в системе государственных служб в XVII веке»3. В своей работе 

исследователь приходит к мысли, что, несмотря на малочисленный состав 

посадского населения, его роль в системе государственных служб была очень 

велика. Автор насчитывает более 30 государственных служб, в которых 

принимали участие посадские люди. На примеры участие посадских людей в 

системе государственных служб исследователь делает вывод о сотрудничестве 

власти с посадским сословием для решения общенациональных задач.  

В современной историографии стоит упомянуть обширный, обобщающий 

труд В.Б. Перхавко «Средневековое русское купечество»4. В работе представлена 

подробная характеристика русского купечества c IX по XVII век. На основе 

широкого круга источников автор исследует структуру, социальный статус, 

условия быта и культурный уровень купцов.  

Историография богата исследованиями, посвященными русскому 

средневекового городу. Тем не менее, проблема изучения  посадской общины, 

роли и места ее социальной организации в формирования  сословного 

самосознания и моделей поведения, остается насущей задачей, лишь частично 

решенной в историографии. 

                                                             
1 Бутрин Е. С. Посадская община города Шуи в XVII в.: социально-политическая эволюция.: 

дисс. ... канд. истор. наук. Иваново, 2016. 255 с. 
2 Кондратьева С.К. Посадские люди юга России в XVII веке.: автореферат дисс. ... канд. истор. 

наук. Воронеж, 2012. 23 с. 
3 Булгаков М.Б. Посадские люди в системе государственных служб в XVII в.: дисс. … доктора 

истор. наук. М., 2007. 406 с. 
4 Перхавко В.Б. Средневековое русское купечество. М.: Кучково поле, 2012. 623 с. 
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Цель исследования: через функционирование посадских «миров» изучить 

историю формирования сословного самосознания и модели поведения торгово-

ремесленного населения русского города XVII века.  

Задачи исследования:  

- проанализировать взаимоотношения внутри посадского «мира» и их 

влияние на формирование посадского сословия; 

- рассмотреть внутреннее самоуправление посадской общины; 

- выявить и проанализировать требования, предъявляемые торгово-

ремесленным населением Замосковского края в процессе становления посадского 

сословия;  

- соотнести требования посадских «миров» и их реализацию государством. 

Источниковая база исследования включает комплекс опубликованных 

источников. Условно их можно разделить на несколько групп. К первой группе 

мы отнесем разнообразные типы законодательных актов. 

Законодательные источники имеют особое значение для изучения 

положения посадских людей. В работе использованы законодательные акты XVII 

века, опубликованные в памятниках русского права1 и нормативные акты, 

вошедшие в Полное собрание законов Российской Империи2. Наиболее важные 

для нас: Соборное Уложение 1649 г.3 и Новоторговый устав 1667 г.4. 

Важное место занимают делопроизводственные материалы. В эту группу 

входят важные для нашей темы писцовые и переписные книги XVII века. В нашей 

работе мы использовали опубликованные переписные книги Зарайска5 и 

Переславля-Залесского6, писцовую книгу города Зарайска1. Подобные документы 

                                                             
1 Памятники русского права. Вып. 4-7. М.: Госюриздат, 1956-1963. 
2 Полное собрание Законов Российской империи (далее – ПСЗ). Т.I-III. СПб.: Тип. II Отделения 

Собств. Е.И.В. Канцелярии, 1830. 
3 Уложение 1649 г. / ПСЗ. Т.I. СПб.: Тип. II Отделения Собств. Е.И.В. Канцелярии, 1830. С.1-

161.  
4 Новоторговый устав, 22 апреля 1667 г. / ПСЗ. Т.I. №408. СПб.: Тип. II Отделения Собств. 

Е.И.В. Канцелярии, 1830. С. 677-691. 
5 Переписная книга 1646 г. / Зарайск. Материалы для истории города XVI-XVII столетий. М.: 

Типо-лит. И.Н. Кушнерева и К°, 1888. С. 34-44. 
6 Переписная книга 1677 г. / Переславль-Залесский. Материалы для истории города XVII-XVIII 

столетий. М.: Типо-лит. И.Н. Кушнерева и К°, 1884. С. 12-24. 



12 
 

позволяют познакомиться не только с численностью посадских людей, но и 

раскрывают некоторые вопросы социальной стратификации внутри города. 

Еще одна самая многочисленная группа источников - это актовые 

материалы. В эту группу входят публично-правовые акты распорядительного 

вида: указы2, грамоты3. А также частноправовые акты, фиксирующие договорные 

отношений посадских людей, например, данные4, купчие5, меновые6, оброчные7. 

Для нас особенно важно то, что в этих документах выражено отношение  

посадских людей к недвижимому и движимому имуществу.  

О развитии товарно-денежных отношениях нам свидетельствуют: ссудные8, 

купчие9, наемные на работу10, жилые11. Помимо этого стоит выделить документы, 

отражающие отношение к холопству: служилые кабалы12. Таким образом, 

                                                                                                                                                                                                                
1 Писцовая книга 1625 г. / Зарайск. Материалы для истории города XVI-XVII столетий. М.: 

Типо-лит. И.Н. Кушнерева и К°, 1888. С. 2-34. 
2 Указ об оставлении за посадом Ярославля и иных городов крестьян, бобылей, закладчиков и 

захребетников, поселившихся и занимавшихся торговлей и промыслами на посадах с 1649 г. до 

17 декабря 1684 г. и о розыске по суду крестьян, пришедших на посады после указанного срока 

от 19 октября 1688 г. // Памятники русского права. М.: Государственное издательство 

юридической науки, 1963. Вып. 7. С. 300-301. 
3 Царская грамота в Кострому о положении в оброчный оклад, наравне с посадскими людьми 

уездных торговых и ремесленных людей, промышляющих на посаде, и о сборе с них 

таможенных пошлин, 25 июня 1669 г. // Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской 

империи. СПб.: Тип. II Отделения Собств. Е.И.В. Канцелярии, 1836. Т. IV. №169. С. 221-222. 
4 Данная Шуйским посадским людям на двор Шуйского таможенного откупщика Тимофея 

Федотова, 12 апреля 1666 г. // Акты, относящиеся до юридического быта Древней России. СПб.: 

Тип. Императорской академии наук, 1857. Т. I. №64, III. С. 461-462. 
5 Купчая 27 января 1622 г. // Акты, относящиеся до юридического быта Древней России. СПб.: 

Тип. Императорской академии наук, 1864. Т. II. №148, XVI. С. 398-400. 
6 Меновные лавочными местами, 8 октября 1612 г. // Акты, относящиеся до юридического быта 

Древней России. СПб.: Тип. Императорской академии наук, 1864. Т. II. №157. С.508-510. 
7 Оброчная на лавочное место, 21 июня 1681 г. // Акты, относящиеся до юридического быта 

Древней России. СПб.: Тип. Императорской академии наук, 1884. Т. III. №174. С. 555-557. 
8 Ссудные выкупом в долгах на жительство в дворовых, 27 февраля 1684 г. // Акты, 

относящиеся до юридического быта Древней России. СПб.: Тип. Императорской академии 

наук, 1884. Т. III. №360. I. С. 428-430. 
9 Купчая, 1619-1620 г. // Акты, относящиеся до юридического быта Древней России. СПб.: Тип. 

Императорской академии наук, 1884. Т. III. №148. XV. С. 397-398. 
10 Наемная на работы, 27 февраля 1687 г. // Акты, относящиеся до юридического быта Древней 

России. СПб.: Тип. Императорской академии наук, 1864. Т. II. №162. С. 514-516. 
11 Запись жилая, 12 июня 1690 г. // Акты, относящиеся до юридического быта Древней России. 

СПб.: Тип. Императорской академии наук, 1857. Т. I. №113. IV. С. 708-709. 
12 Кабалы служилыя, 21 декабря 1686 г. // Акты, относящиеся до юридического быта Древней 

России. СПб.: Тип. Императорской академии наук, 1864. Т.II. №127. XV. С. 34-36. 



13 
 

частноправовые акты помогают исследователям познакомиться с повседневным 

функционированием посадских «миров» и социокультурными представлениями 

посадских людей.   

Однако есть масса источников, которые в XVII веке находятся между 

публично-правовыми и частноправовыми. Подобные актовые документы 

называют публично-частные – «это документы, в которых частные лица вступают 

в какие-то отношения с публичной властью, либо давая ей известные 

обязательства (договорной вид), либо обращаясь к ней с просьбами 

(просительный вид)»1. В работе использовано следующие публично-частные 

акты: поручные записи2, выборы3, отписки4, ценовныя5, сметные и ценовые 

постройкам6, роспросные речи7 и др. 

Отдельно выделим коллективные челобитные, информационный материал 

которых занимает особое место для предмета нашего исследования.  Историки 

давно оценили этот важный источник. Тем не менее, их информационный 

материал далеко не исчерпан. Коллективные челобитные  можно разделить по 

характеру просьб.  

 Например, челобитья, касающиеся международной торговли: «Челобитная 

Московских и всех городов торговых людей об изгнании иноземных купцов, 

                                                             
1 Источниковедение: Теория. История. Метод: Источники российской истории / И.Н. 

Данилевский и др. М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 1998. С. 253. 
2 Поручная, 8 января 1678 г. // Акты, относящиеся до юридического быта Древней России. 

СПб.: Тип. Императорской академии наук, 1864. Т. II. №257. II. С. 777-787. 
3 Выбор в подсудные целовальники, февраль 1662 г. // Акты, относящиеся до юридического 

быта Древней России. СПб.: Тип. Императорской академии наук, 1857. Т. I. №2. С.2-3. 
4 Отписка в Приказ Галицкой Четверти земского старосты и посадских людей Шуйского 

посада, о выборе головы на Шуйский кружечный двор, 1679 г. // Акты, относящиеся до 

юридического быта Древней России. СПб.: Тип. Императорской академии наук, 1864. Т. II. 

№205. С. 618. 
5 Ценовная Владимирского кружечного двора и его принадлежностей, сентябрь 1672 г. // Акты, 

относящиеся до юридического быта Древней России. СПб.: Тип. Императорской академии 

наук, 1884. Т. III. №366. С. 461-468. 
6 Сметная и ценовая постройкам, ноябрь 1636 г. // Акты, относящиеся до юридического быта 

Древней России. СПб.: Тип. Императорской академии наук, 1884. Т. III. №347. III. С. 377-378. 
7 Роспросные речи про переписчика дворов в Шуе Данила Гурьева, март 1678 г. // Акты, 

относящиеся до юридического быта Древней России. СПб.: Тип. Императорской академии 

наук, 1884. Т. III. №331. С. 276-277. 
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кроме англичан, 1627 г.» 1 и «Челобитная торговых людей разных городов о 

притеснениях иноземцев, живущих в Русских городах по торговым делам, 1646 

г.» 2.   

Жалобы, связанные с управлением на посаде: «Челобитная Дмитровцев 

посадских людей об увольнении от них воеводы Н. Тиличеева за его притеснения 

их, 1655 г.»3. 

Прошения, связанные с несением посадского тягла: «Челобитная посадских 

людей Рузы об освобождении их от сторожи Съезжей избы, не сданной воеводой 

Ушаковым губному старосте Второво, 1660 г.»4, «Челобитная посадских людей  г. 

Серпухова о невзимании с них подвод для государевых скорых гонцов»5.  

Отдельное место в коллективных челобитьях занимает «Челобитная «мира» 

московскому царю Алексею Михайловичу, 10 июня 1648 г.»6. Это челобитье 

интересно тем, что исходит ни от одного сословия, а от нескольких и становится 

предтечей Соборного уложения 1649 г.  

В работе использованы памятники сатирической демократической 

литературы XVII века: Азбука о голом и небогатом человеке7, Сказание о попе 

Саве8, Послание дворительное недругу1. Позволяющие нам исследовать 

культурную жизнь посадских людей в контексте их самопознания.  

                                                             
1 Челобитная Московских и всех городов торговых людей об изгнании иноземных купцов, 

кроме англичан, 1627 г. / Смирнов П.П. Новое челобитье Московских торговых людей о 

высылке иностранцев. Киев: Тип. Т.Г. Мейнандера, 1912. С.17-24. 
2 Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографической 

экспедицией императорской Академии наук. СПб.: Тип. II Отделения Собств. Е.И.В. 

Канцелярии, 1832. Т. IV, №13. С.14-23. 
3 Акты Московского Государства, изданные императорской академией наук. СПб.: Тип. 

Императорской академии наук, 1894. Т.II, № 695. С.425. 
4 Акты Московского Государства, изданные императорской академией наук. СПб.: Тип. 

Императорской академии наук, 1901. Т.III, № 210. С.190-191. 
5 Акты Московского Государства, изданные императорской академией наук. Т III, №124. С.117. 
6 Челобитная «мира» московского царю Алексею Михайловичу, 10 июня 1648 г. //  Материалы 

по истории СССР для семинарских и практических занятий. М.: Высшая школа, 1989. Вып.3. 

№10. С.146-150.  
7 Азбука о голом и небогатом человеке / Адрианова-Перетц В.П. Русская демократическая 

сатира XVII в. М.; Л.: Акад. наук СССР, 1954. С. 30-36. 
8 Сказание о попе Саве / Адрианова-Перетц В.П. Русская демократическая сатира XVII в. М.; 

Л.: Акад. наук СССР, 1954. С. 70-72. 
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Научная новизна исследования заключается в том, что мы попытаемся 

рассмотреть посадскую общину через призму социокультурной истории, изучив 

ее как один из сословных институтов русского средневекового общества, 

попробуем определить характер ее влияния на самосознание и поведения  

посадского населения. 

Теоретическая значимость исследования определяется важностью 

изучения формирования элементов сословного самосознания у посадского 

населения XVII века в процессе борьбы за свои сословные интересы и развитии 

общественных отношений внутри посада.  

Практическая  значимость исследования определяется тем, что материалы 

НКР могут быть использованы при изучении курса истории России XVII века по 

самым широким темам: социальная структура общества, русский город XVII века, 

торговля и ремесло в XVII веке, городские восстания в России в XVII веке и пр. 

Методология и методы исследования. В работы использованы 

общенаучные методы: анализ и синтез информации, дедукция и индукция, 

нарративный и компаративный методы. Помимо этого использованы 

исторические методы: принцип объективности и историзма, системный, 

ретроспективный, историко-сравнительный и историко-генетический методы. С 

помощью системного метода раскрываются внутренние механизмы 

функционирования и развития посадского «мира». Ретроспективный метод 

позволяет проникнуть в прошлое и выявить события, связанные с деятельностью 

посадских людей. Историко-сравнительный метод позволяет сопоставить 

сходства и различия в требованиях, исходящих от посадских людей на 

протяжении всего XVII века и их реализацию на законодательном уровне. 

Историко-генетический метод позволяет проследить закономерности, 

возникающие в русском городе XVII века.  

Методология работы находится в рамках цивилизационного подхода. 

Посадская община рассматривается через призму социокультурного подхода в 

                                                                                                                                                                                                                
1 Послание дворительное недругу / Адрианова-Перетц В.П. Русская демократическая сатира 

XVII в. М.; Л.: Акад. наук СССР, 1954. С. 37-38. 
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рамках социальной истории. По словам немецкого историка Юргена Кокка 

«Социальная история занимается историей социальных общностей (сословий, 

классов, группа и т.д.); их положением и составом, опытом, позициями, 

поведением; <…> различными аспектами социального неравенства и 

мобильности, а также социальными предпосылками и последствиями 

политических, культурных и экономических явлений»1. Таким образом, 

социальная история ориентирована на изучение ценностей, психологии человека 

и масс в определенный исторический период. 

Положения, выносимые на защиту: 

 Юридическая составляющая сословия в российских реалиях не была 

так значима, как в истории Западной Европы. Более важной чертой 

для формирования сословия в России являлась способность 

осознавать свои фундаментальные интересы и солидарно действовать 

для их достижения;  

 Взаимоотношения внутри посадского «мира» были построены на 

доверительных отношениях и личной взаимоответственности, однако 

по вопросам торговли и ремесла, раскладки посадского тягла  между 

членами посадской общины возникали противоречия и конкуренция, 

ослаблявшая единство  «мира».  

 В формировании сословных интересов и выражении их через 

требования к правительству доминировали представления о 

справедливом размере тягла. Выражение требований имело форму 

своеобразного торга. В своих претензиях посадское население 

обязуется выполнять требования власти с условием учета их 

требований и своим представлением о справедливости. Нарушение 

этого условия могло привести к открытому выступлению горожан, 

юридически приравненному к антиправительственным действиям – 

скопу. Таким образом, экономический интерес и представления о 

                                                             
1 Райнхард Зидер. Что такое социальная история? Разрывы и преемственность в освоении 

«социального» // THESIS, 1993, Вып. 1. С. 163-181.  
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справедливом «размере» государева тягла становятся центральной 

темой в формировании посадского самосознания и сословного 

устроения.  

 В XVII мировоззрение посадского населения допускало 

сотрудничество с другими сословными институтами, в плане 

отстаивания своих интересов. Посадские «миры» нередко объединяли 

свои усилия с дворянским служилым городом. Это свидетельствует о 

том, что в XVII веке посадское население не было замкнутым 

сословием. Помимо сотрудничества между сословиями, существовало 

и сотрудничество между верхушкой торгово-ремесленного населения 

России и посадскими «мирами». Требования всего торгово-

ремесленного населения России XVII века подтолкнули 

правительство к политике протекционизма. Многие предложения, 

исходившие от этого сотрудничества, легли в основу Новоторгового 

Устава;  

 Городское сословие формируется под воздействием двух начал: 

государства и сословной самоорганизации. Посадская община была 

связана с государством повинностями и службами. В XVII в. 

государство выступало движущей силой в формировании посадского 

сословия, основа которого - фискальные интересы. Однако  посадская 

община, как сословная самоорганизация, активно участвовала в этом 

процессе, прежде всего  влияя на самосознания посадских людей и их 

норм поведения.    

Достоверность исследования обеспечена использованием источников 

разного происхождения (законодательные и частноправовые акты, 

делопроизводственные материалы, литературные произведения), а также 

использованием современных методологических подходов и приемов.  

Апробация результатов исследования. Основные положения, выносимые 

на защиту, результаты исследования нашли отражение в трех публикациях автора 

в изданиях из перечня ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ. 
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Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования, 

состоит из введения, двух глав, заключения, списка источников и литературы, 

методической части.  

 

II.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, определены объект, предмет, 

цель, задачи, хронологические и территориальные рамки исследования, раскрыта 

степень изученности проблемы и рассмотрена источниковая база, представлена 

методология и методы исследования, обоснованы новизна, теоретическая и 

практическая значимость научно-квалификационной работы (диссертации).  

Первая глава «Внутренний мир посадского общины» состоит из двух 

параграфов и посвящена изучению внутреннего устройства посадского «мира» 

городов Замосковского края в XVII веке.  

В параграфе 1 «Природа посадской общины» рассматриваются разные 

подходы к пониманию понятия сословия, делаются выводы о том, что для Европы 

и России разные признаки социального института являются системообразующими 

в формировании сословий. Приведены различные примеры, понимая такого 

феномена, как посадская община («мир») – А.А. Кизеветтер, А.Д. Грановский, 

Б.Н. Чичерин, А.С. Лаппо-Данилевский, П.П. Смирнов, Е.В. Чистякова, А.Г. 

Маньков, Н.Н. Покровский, Е.С. Бутрин.  

Анализируется состав городских жителей XVII в. Не все городские жители 

XVII века являются посадскими людьми. В это время в городе проживают разные 

категории населения – собственно торгово-ремесленное население (гости и члены 

гостиной и суконной сотен, посадские тяглые люди), служилые люди по прибору, 

духовенство. Наличие торгово-ремесленной деятельности не является важным 

критерием для отнесения человека к посадскому «миру». В параграфе 

рассматриваются критерии, по которым можно считать человека посадским.   

В параграфе изучена численность посадского населения Замосковского края 

в XVII веке. Проанализированы виды деятельности посадских людей, их 
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зависимость от места положения в городе. Рассматриваются категории посадских 

людей: «лучшие», «средние», «молодшие» и «бобыли».  

Подробно изучаются процессы попадания в посадскую общину и выход из 

нее. Вхождение в посадскую общину фиксировалось поручными записями. 

Поручные записи рассматриваются как гарант посадского мира. Через поручные 

записи выделяются некоторые функции посадской общины. Рассматриваются 

некоторые вопросы отношений между членами посадской общины.  

Изучаются права членов посадского «мира». Анализируются вопросы 

владельческих прав посадской общины и отдельно посадского человека. 

Рассматриваются вопросы права владения и распоряжения лавками и дворами, 

развитие купли-продажи внутри посадской общины и наемных отношений внутри 

посадского «мира». 

В параграфе 2 «Самоуправление в посадской общине» проанализирована 

система самоуправления посадских людей и их деятельность на государственных 

службах.  

Разбираются должности внутри общины. Исследуются состав и 

особенности функционирования посадских органов самоуправления. На 

протяжении всего XVII века земская изба оставалась важным местом решения 

управленческих споров на посаде среди торгово-ремесленного населения. Многие 

вопросы решались именно на уровне земского самоуправления, если 

представители земства не могли разрешить проблему или существенно на нее 

повлиять, то, по крайней мере, они определяли конкретную позицию в отношении 

этого вопроса, обязательно учитывая мнение посадской общины.  

В параграфе проанализирована позиция земского самоуправления в 

отношении воеводской и приказной администрации и государевых служб. 

Подвергнута анализу деятельность посадской общины во время выборов 

представителей на Земские соборы, а также работа представителей во время 

деятельности сословно-представительных органов. 

В параграфе делается обзор податей и повинностей посадских людей. 

Рассматриваются причины и сроки освобождения отдельных хозяйств от уплаты 
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тягла. Изучаются земские выборные должности, избираемые для финансового 

управления на посаде, и их деятельность, а также деятельность органов местного 

самоуправления при взимании тягла. Многие вопросы, касающиеся тягла 

решалась именно в посадской общине. Не всегда решения, принимаемые 

органами местного самоуправления, удовлетворяли общину или её отдельных 

членов, что приводило к противоречиям внутри посадского «мира». Посадские 

люди не только производили выборы в местные органы самоуправления, но 

контролировали деятельность выборных представителей в финансовой сфере.  

Таким образом, торгово-ремесленные занятия не делают человека XVII века 

посадским, основным критерием является его отношение к посадской общине, 

представляющей собой средневековую корпорацию, имеющую определённые 

особенности. Посадские «миры» занимают важное место не только как 

представители податного сословия, но и как ключевые элементы в управлении 

городом. 

Вторая глава «Требования посадского населения и их реализация» 

состоит из двух параграфов и посвящена требованиям посадских людей, 

выраженных в коллективных челобитных к правительству, а также их реализации 

на практике.  

В первом параграфе «Требования посадского населения» на основе 

коллективных челобитных были изучены требований торгово-ремесленного 

населения русского города XVII века к правительству. XVII век вошел в историю 

под названием «Бунташный». Во время многочисленных городских восстаний, 

посадское население было одной из движущих сил народных движений. Однако 

торгово-ремесленное население доносило свои требования до правительства не 

только с помощью выступлений, но и мирным путем с помощью коллективных 

челобитий.  

По просьбам, отраженным в челобитных, можно познакомиться с 

интересами посадского населения. Интересы посадских общин можно разделить 

на три большие части: интересы, касающиеся тягла, интересы, касающиеся 

управления городом, интересы, касающиеся международной торговли.  
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Тяглые требования замыкаются в прошениях снизить городские службы и 

повинности. В параграфе рассматривается вопрос влияния тягла на формирование 

посадского сословия. Такое влияние рассматривается на сравнении просьб, 

отраженных в челобитных, и норм Соборного Уложения 1649 г. Изначально 

просьбы торгово-ремесленного населения замыкаются в предложениях включить 

представителей других сословий, ведущих свою торгово-ремесленную 

деятельность на посаде, в тягло. Акцент делается не на защиту монопольного 

права, а на отсутствие несения тягла представителями сословий. 

 В параграфе рассматриваются примеры жалоб, подаваемых не только 

посадскими людьми, но и представителями сословий, проживающих в городе. 

Можно выделить несколько направлений, по которым сословия сотрудничали. 

Первое направление – реакция на воеводское управление. Отношение к 

воеводскому управлению могло быть как положительным, и тогда коллективная 

челобитная подавалась для оставления воеводы, так и отрицательным, тогда 

челобитчики требовали заменить воеводу.  

Второе направление – борьба с произволом приказных людей. Третье 

направление – изменение устаревшего законодательства. Важно отметить, что 

коллективные челобитные являлись лишь одним из способов достижения 

справедливости. Как только становилось ясно, что объединенные челобитные не 

имеют успеха, часто при поддержке дворянства посадские люди обращались к 

методу народного выступления в виде всевозможных восстаний. 

В параграфе рассматриваются случаи сотрудничества не только между 

сословиями, но и между верхушкой торгово-ремесленного населения и низами. 

Подобное сотрудничество было связано с международной торговлей. На 

протяжении всего века торгово-ремесленное население находится в близком 

взаимодействии для борьбы с иностранной торговой экспансией.  

Во втором параграфе «Реализация требований посадского населения» на 

основе законодательных актов изучается реализация требований посадского 

населения русского города и его правовое положение в XVII веке. 
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На основе изучения нормативных актов, делается анализ положения 

посадского сословия в структуре российского общества XVII века. Изучается 

степень удовлетворения посадских прошений. На основе сравнения требований, 

подаваемых торгово-ремесленным населением и законодательства, изучается 

степень реализации прошений. Через законодательные акты, рассматривается 

развитие взглядов государства на посадское сословие в XVII веке.  

Таким образом, посадский «мир» в XVII веке занимал не последнее место в 

формировании городского сословия в рамках социального структурирования 

русского общества. 

Заключение. В результате мы делаем вывод, что доминирующее влияние 

на формирование посадского сословия оказывало государство, на основе своих 

фискальных интересов. Посадские «миры» находились в зависимости от 

государственных податей и повинностей, поэтому они выстраивали свою 

основную деятельность вокруг них. Однако такое положение дел было вполне 

понятным и обоснованным для современников и связано оно было с 

историческим развитием нашего государства. В XVII веке формируются 

общенациональные цели и идеи, которые требуют больших финансовых затрат. В 

России главенствующая роль в решении важных государственных вопросов 

отводилась верховной власти и её интересам. Таким образом, государство, решая 

свои личные и общенациональные задачи, становится стержнем, на основе 

которого формируется сословная структура общества.  

Нельзя думать, что посадская община не оказывала никакого влияния на 

формирование самосознания торгово-ремесленного населения русского города 

XVII века. Посадские «миры» принимали активное участие в общественной 

деятельности на протяжении всего столетия, выражая интересы зарождающегося 

городского сословия. Посадские общины играли важную роль в формировании 

общественных норм поведения, занимали важное место в управлении городом и 

уездом. Таким образом, посадские «миры» оказывали большое влияние на 

формирование торгово-ремесленного общества XVII века, но были подчинены 

особенностям исторического процесса, которые происходили в государстве. 
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