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СЕЛЬСМЕ РЕМЕСЛЕННИВИ
ВЪ

литовско-русскомъ государсівъ.
——<«ээ-———

Къ исконнымъ промысламъ, практиковавшимся въ древне-
русскихъ земляхъ, относится „ремеслничество“, ‚„мастерство“,
„рукодълье“, „ручное ременьство“, „промыслъ“  ремесленни-

ковъ по переработкЪ ручнымъ трудомъ сырыхъ произведенй,
доставляемыхЪ природой страны въ видЪ „продуктовъ лЪснаго
хозяйства, рудниковаго промысла, скотоводства, лововъ разнаго

‚° рода и пр. При отсутствш Фабричнаго и заводскаго произ-
водства, древне-русскй „нромышленникъ зналъ лишь одно до-
машнее, ручное мастерство, практиковавшееся искони по типу

артельнаго промысла современныхъ сельскихъ кустарей-промыш-

ленниковъ, При однообраз!, простотЪ и несложности жизнен-

ныхъ потребностей въ народ®, производство поддерживалось
навыкомъ, обычаемъ; рольникъ въ тоже время занимался домаш-

нимъ — ремесломъ,— ремесленникъ былъ тотъ-же хлЪболашецьъ.

Мастерство упоминается въ источникахЪ очень рано. Съ Х в.

(со временъ Владим!ра Св.) русскйя аФтописи говорятъь о „ка-
меносЪчцахъ“, „здателяхъ палатъ“ и вообще ‚мастерахъ“° ино-

земныхъ и русскихъ').  Русская Правда знаетъ ‚„ремественни-

*) Пол. Собр. л®т. 1, стр. 22, 51, 58, 150, 157, 178; П, 44, 88;
98, 102, 117, 153, 186, 196; Ш, 111, 211; 1\, 152; 1 Новг. афт. 1, 53,
59, 81, 1, 112. Никон. л®т. 1, 103; П, 227 и пр.



ковъ“° (реместьмяники), „›мостниковъ“ и „городниковъ“ '. Въ
Псковской судной грчмотъ находимъ особыя „„строки“ о найм%
„мастеровъ-плотниковъ'° на „дъло“' (или ‚уоурокъ“') за условлен-
ную плату, также о мастерахъ и ‚›ученикахъ“, платившихЪ' имъЪ
„учебное“?). Въ лфтописяхъ, ярлыкахъ, духовныхЪ и докон-
чальныхЪ грамотахъ князей и въ другихъ актахъ упоминаются
ремеслённыя артели—,,дружины“, съ „старъйшинами“, ‚началь-
никами“, „мастерами“, „„другами“ и учениками“. — Какъ видно
изъ актовъ, организащя древне-русскихъ ремесленныхъ дружинъ
основывалась на такихъ же исконныхЪ началахъ сябринной ко-
операщи, какъ и рольничьи посябрины—-,дворы“‘, рыболовныя
„ватаги“ или старыя купеческия „сотни“, безъ веякихЪ сл®-
довъ монопольнаго строя ремесленныхъ цеховъ средневЪковаго
Запада. Изстари были извъстны на Руси отдЪльные классы масте-
ровъ: плотники (древодЪлы, древяные здатели), санники, колесни-
ки, судники, каменщики (каменосЪчцы, каменные здатели), гон-
чари, котельники, кузнецы (ковали), лучники, сФдельники, ко-
жевники, тульники, мастера портные, швецы и иные ремеслен-
ники по всякому „рукодФлью“ и ‚›ручному ременьству“. Ре-
месла, какъ и иные промыслы, ведутея на одинаковомъ осно-
вани городекимъ и сельскимъ паселенемъ, въ качествЪ ма-
стерства осфдлаго и отхожаго. Изстари извъстно, наконецъ,
казенное — мастерство. — ‚„Ремественники“° Русской Правды, по
всему видно, имФли значен1е позднФйшихъ казенныхЪ масте-
ровъ, дФлюевъ и дъловыхЪ людей (изъ своихъ и иноземныхъ
мастеровъ), состоявшихЪ на княжей службЪ по найму или от-
правлявшихЪ при квяжихъ дворахъ ‚страду“, въ значени обя-
зательнаго тягла („‚дЪлюи‘° изъ несвободныхЪ людей) ®).

!) Акад. списокъ, 43; Карамз. см. 12, 108, 109.
®) Пек. еуд. грам., ст. 39, 41, 102. Объ „учеб®“ и лучебномъ

промысл®“ мастеровъ см. Ак. Юр 205 Ак. Ист. 1, 249, 244. Карамзи-
на Истор1я, 1\, прим®ч. 312.

%) Пол. Собр л®т.— ем. выше, — Собр. госуд. грам. и догов. Ъ
№ 28—25, 21, 35, 40, 44, 45, 68, 121, 180, 144, 229; П, 2, 1; ААЭ. 1
№ 32; 1\, 169. ЛИ. [. 249, 244; АЮ 205 О древне-русскихъ ремеслен-
никахъ и ихъ промыелахъ ем, Карамзина Ист. 1, прим. 372; У, прим,
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Нтъ сомнЪи1я въ томъ, что въ аналогическихъ же Формахъ

искони практиковалось мастерство и въ западно-русскихЪ зем-

ляхъ, вошедшихЪ въ составъ литовско-русскаго государства. Въ

лФтописяхъ находимъ указашя на мастерство въ западно-рус-

скихъ городахъ и селахъ до-литовской эпохи '). — Въ литовскомъ

государствЪ мастерство, унаслЪдованное по традищи отъ стара-

го времени, находило для себя поддержку въ колонизащюнной

политик®Ъ литовскихЪ господарей, призывавщихъ съ Запада (глав-

нымъ образомъ, изъ Германши) колонистовъ-промышленниковЪ и

ремесленниковъ, съ предоставлен1емъ имъ права жить и судить-

ся по ихъ нащюнальному праву и разныхЪ другихъ привилегй

тягловыхЪ и промысловыхъ *). Колонисты селились не въ однихЪ

городахъ и мЪстечкахъЪ, но и въ сельскихЪ маетностяхЪъ——дворахЪ

господарскихъ, княжескихЪ и панскихЪ,— могли входить здЪсь вЪ

общий составъ дворныхЪ и сельскихъ ремесленниковъ, отправ-

лявшихЪ при панскихъ дворахъ и Фольваркахъ промысловыя

службы и вообще жившихЪ ло селахъ съ своимъ мастерствомъ на

общемъ положени сельчанъ-ремесленниковъ. —Въ масс® сохра-
 

210. В. Лешкова „Рус. народъ и государство“, 1858. Н. Степанова

„Сравнит.-историч. очеркъ организащи ремеслен. промышленности въ
Росе!и и зап.-европ. тосударствахъ“, 1864. Аристова „ИПромышлен-
ность на Руси“, 1866. Прое. В. И. СергВевича „Юрид. древности“,
Г. 278, 296.

‘) Для прим%ра приведу ‘изъ Ипатъевской л®тописи сообщенте
объ основани Холма въ 1257 г. По словамъ аЪтописца, Данилъ Галиц-

к!й, задумавиий основать гХолмъ, „нача призывати прихожа® нВмц®_
и русь, иноявычники и ляхи; идяху день и во день, и уноты и мастер®
всящ!и бЪжаху изъ татаръ, сБдельници, и лучници, и тулници, и куз-

недЪ желъзу и мЪди и серебру, и няполниша дворы, окрестъ града поле

и села“ (Пол. Собр. л®т. П, 196), :

*) Первыя начала такой политики намчаются уже при Гедими-
нФ, какъ это видно изъ его грамотъ 1323 г. о призыв® изъ разныхъ
мФетъ Гермаши для поселеня въ Литв® иностранныхъ колониетовъ;
купцовъ и разнаго рода ремесленниковъ, ковалей, колодЖевъ (колес-

никовъ), шевцовъ и др. См. КаслуйвК, Сойех, № 23. БкатМес № 298,
299. ВаПивК1, У!атойубпа Ро!вКа, 1, 64. Карамзина Истор1я, ГУ, прим%ч.
279. Антоновича Монограе!и, 1, 157, 163. Владим!рскаго-Буданова Н®.
мец. право въ Польш® и Литв® (Журн. Мин. Нар. Просв, 1868, т. 189).
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нившихся до нащихъ дней литовско-русскихъЪ инвентарей и дру-
гихЪ актовъ стараго времени находимъ многочисленныя указан!я
на сельское мастерство,. практиковавшееся до позднЪйшаго вре-
мени везд® въ старой ЛитвЪ-Руси, во вс$хъ болфе или менфе
крупныхъ маетностяхъ——дворахъ, какъ литовскихЪ господарей,
такъ и другихъ землевладЪльцевъ. — Настоящий очеркъ и имфетъ
своей задачей намфтить, въ главныхъ чертахъ, организащию сель-
скаго мастёрства и промышлявшихЪъ имъ ремесленниковъ въ ГО-
сподарскихъ и панскихъ имФшяхЪ, на сколько этотъ вопросъ
‚разъясняется документальными данными, сохранившимися въ ста-
рыхъ инвентаряхъ, актахъ данинъ и другихъ памятникахъ ли-
товско-русскаго права ХУ` и слЪдующихЪ вЪковъ.

Литовско-русск!е акты знаютъ „„ремесло“ (ремество, глет1о-
Му, агс!м) и ‚„ремесниковь“ (ремесные люди, мастеры, гле-
то1ейш1су, глепмеису, пивёглотте, агйех) '). — Въ Литовскомъ
Статут®1566 и_1588 г. ремесло „местъское“ отличается отъ
„холопъскаго“, т. е. дворнаго или сельскаго, крестьянскаго, и
трактуется вообще въ смыслЪ промысла людей „простыхъ“, не-
шляхты. — Разъ шляхтичъ, „занехавши именья и обыстья своего
шляхетского, або про худобу свою ищущы собе поживенья“, за-
нимается торгомъ или ремесломъ,—,„таковый вжо вольностей шля-
хетскихъ веселитисе не маетъ“`. Впрочемъ, если затЪмЪ шляхтичъЪ
или его дЪти оставять ремесло и „унаслЪдуютъ поступковъ рицер-
скихъ продковъ своихъ“', то они должны быть ‚за правую шляхту
розумени“' *). По статуту 1529 г. ‚ремесные люди“ (хотя бы бы-
лИ иЗЪ ТЯглЫХЪ или невольныхъ людей) относятся къ привилле-
гированному классу простолюдиновъ,— за убство ремесленника,

 

*) Археогр. Сборн. Ш, № 22 (ремеетво). _ Арх. ЮЗР. ч. \Т, т. Т
стр. 483 (глеп!е тшеу); ч. УП, т. П, 247 (тлепиов!у).  АЗР. П, № 70 (ре-
месные люди). УЫбг ргау Гёем. стр. 353 (аг стта, аг ех). _Любав-
ск!й, Прилож. № 11 (ремесники). Лит. Стат. 1529, Х1, 2 (ремесники, ре-
меслники, ремесные люди); Ст. 1566, Ш, 16 и 20; Ст. 1588, Ш, 20 и
25 (ремесло, ремество). _Уо!. 1ег П, 798, 1027 (тлепе8мсу, тпм8бгто-
упе). ПСЛ. Ц, 196 (мастеры).

*) Лит. Стат. 1566,Ш,.16, 20; Ст. 1588, Ш, 20, 25.
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какъ и путнаго человъка, тивуна и другаго сельскаго урядника,

назначается выспий окладъ головщинъ, платившихся За просто-

людиновъ '). — До позднЪйшаго времени ремеслениики, безъ разли-

чя между городскими и сельскими, стояли по головщинамъ и

‚‚навезкамъ“‘ (платежамъ за обиды) выше тяглыхЪ сельчанъ й м®-

щанъ ‚„меньшихЪ'' мЪстечекъ, не причислявшихся къ привиллеги-

рованнымъ магдебургямъ ?).

1) Лит. Стат.1529, Х1, 1—3. За убШетво путныхъ людей, ре-
месленниковъ, тивуновъ и другихъ урядниковъ платитея головщина
въ 12 р., за бортниковъ 8 р., тяглыхъ мужиковъ 10 копъ грошей_ и за
невольныхъ паробковъ 5 копъ. _ Аналогическое же положенте занима-
ютъ ремесленники по Рус. Правд® (Карамз. спис., 12).

*) Въ Литов. Статут® 1566 и1588 г. (ХП, 1—6) головщина лю-
дей „простаго сгана“ (не-шлихты) таксируется въ такомъ порядк®:

1) Панцырные елуги—50 копъ (1566 г.), 60 копъ (1588 10

2) Путные слуги — — 380 а, 50 »
3) Тивуны, ключни-

ки, войты, старды. .. . 40 5 40 :
) Борканий 5 сое В0 , 40 е
5) Ремесленники

старшле—золотарь, - орга-
нистъ, пушкарь, гафФтарь

(золотошвей),малеръ(живо-
цисецъ),-сокольникъ, маш-

талерь__(извощикъ), — кра-
вецъ (портной), коверникъ -
(ковёрный мастеръ) . . . 30 5.

Ремесленники_ меньшае-—
дойлида (шютникъ), коваль 80 +

оо ы
6) Мщане — магде-

ан селеоЬо 0 : 30 °
Мщане меньшихъ м-

стечекъ (не магдебурий) . 24 " 24 .
1) Тяглые люди. . 20 я 25 ь
8) Паробки неволь-

оана оо , 20 5.
Невольники на урядахъ 20 у



ы

Ручное мастерство, въ разныхЪ его видахъ и ФормахъЪ, ис-

кони составляло одну изъ наиболфе важныхъ и пеобходимыхЪ

хозяйственныхЪъ отраслей, не только  въ торгово-промышленныхЪ

центрахъ —городахъ и мфстечкахъ, но и въ сельскихъ маетно-

стяхъ— дворахЪ господарскихЪ и панскихЪ, гдЪ только ведется

въ сколько нибудь крупныхъ размЪрахЪ самостоятельное ФОлЬ-

варочное хозяйство. —Продукты городскаго мастерства предна-

значаются, главнымъ образомъ, для рыночнаго сбыта,— мастер-

ство сельское имФетъ въ виду прежде всего мфстныя потребно-

сти и нужды, какъ самихъЪ пановъ, ихъ многочисленной дворни

и сельскихъ „„подданныхъ“, такъ и разныхЪ хозяйственныхЪ

операщй и отраслей сельскаго хозяйства. —Нужды цановъ, пан-

скихъ Фольварковъ и подданныхЪ покрывались въ старое время,

особенно при былой обособленности `мЪщанскихъ магдебургй и

панскихъ маетностей— ‚‚державъ“', не столько путемъ найма м®-

щанскихъ мастеровъ или путемъ рыночнаго оборота продуктовъ

ихъ промысла, сколько организащей самостоятельнаго дворнаго

или сельскаго мастерства собственными рабочими и служебными

силами господарскихъ и панскихъ маетностей.  ДЪИствительно,

изъ западно-русскихъ инвентар!й и другихЪ актовъ видно, что,

кромЪ немногихъ отраслей мастерства, объектомъ которыхЪ слу-

жили продукты ‚„мЪстскаго“ производства, мастера самыхЪ раз-

нообразныхъ профессй въ одинаковой ир принадлежали КЪ

горожанамъ и сельчанамъ '). — Промысловое обособленйе магде-

‘) ( городекихъ и волостныхъ ремесленникахъ ем. Арх. ЮЗР.

ч, \УТТ, т. Т, етр. 81, 94; ч. УП, т. 1, 170 и пр. Въ статьяхъ Литовскаго
Статута, таксирующихъ головщины._и навезкипростолюдиновъ, иере-

числяются главные разряды ремесленниковъ городскихЪ и волостныхЪ.
Къ собетвенно „м®сетекимъ* мастерамъ, не упоминающимся въ бель-

скихъ инвентаряхъ, относятся: золотари, органисты, гафтари и гоФ-
тарки (по польскому тексту Стат. БамуТатлу, по русскому переводу
1811 г. золотошвеи и золотошвейки, по латин. тексту Стат. 1529 г.
сетотлагата 1бехбом, сет. 1бех(т!е1), малерове (живопиецы) и ковер-
ники (коверные мастера). Зат мъ пушкари, кравцы, дойлиды (плот-

ники) и другпе ремесленники принадлежали къ горожанамъ и сельча-
намъ (Лит. Стат. 1529, Х1, 2. Ст. 1566, ХП, 3; Ст. 1588, ХП, 5. ЯЫбг,
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бурмй, въ смысл® монопольныхЪ мувицишй, выражялось соб-

ственно въ тбмъ‚ что на „мФетскомъ Фрид®“ (въ чертЪ подгород-

ныхъ земель) не могли сидЪть владФльческе промышленники-

мастера, не подчинявшиеся общему городскому тяглу и юрие-

дикщ!и мЪщарскаго уряда.  Подобное правило, наприм., записа-

но въ Полоцкомъ привилеЪ 1511 г,, запрещающемъ людямъЪ тор-

‚‘говыиъ и ремесленнымъ селиться на поляхъ подгородныхЪ ФОль-

варковъ владычныхЪ и церковныхЪ: сидЪть на владЪльческихъ

подгородныхъ земляхъ могутъ, по  Полоцкому привилею, лишь

‚ люди сельск!е, ‚„которые бы тамъ хлЪбъ робили“ *). —Въ данномъ

случаФ, какъ видно по всему, р®чь идетъ объ обычной пошлин®,

практиковавшейся и въ другихъ магдебургяхъЪ. Что касается,

затЪмъ, панскихъ дворовъ в селъ, лежавшихъ за рубежемъ

„мъстскихъ Фридовъ“, то на нихъ не могли простираться моно-

польныя права магдебургий и потому живпие въ нихъ сельчане

могли слагаться не изъ однихъ рольниковъЪ, но и мастеровъ самыхЪ

разнообразныхЪ професс!й, чтб вполнЪ подтверждается инвента-

рями ХУТ и сл$дующихъ столЪий.

Мастерство, какъ видно изъ актовъ, практиковалось на оди-

наковыхъ основашяхъ въ имФыяхЪ господарскихъ и панскихЪ

ремесленниками дворными (замковыми) и’ сельскими или Волост-

ными *).  Уставъ о волокахъ требуетъ, чтобы ремесленники (те-

сли, ковали, слесари, колодФи, бондари и пр.) были при всфхЪ

господарскихъ замкахъ и дворахъ, особенно при путевыхЪ ста-

ргауу Гвем., стр. 353).  Впрочемъ, въ составЪ дворни крупныхъЪ маг-
натовъ Литвы-Руси могли ветр$чаться и так1е ремесленники, какъ
ковёрные мастера, золотошвеи и др., доставлявиие севоимъ панамъ
разные предметы роскоши мъетнаго производства, \

') АЗР. П, № 70. Магдебургекое право введено въ Полоцк® въ
1498 г. (1Ы1д. № 159).

?) О ремесленникахъ въ господарекихъ имёшяхъ сем. Археогр.
Сбор. 1, етр. 189; Ш, № 22. АЗР. 1, № 19, н. 48. Памят. П, стр. 163.
Арх, ЮЗР. ч. У, т. 1, етр. 14 и др.  АВК. Х1, 625. Ср. Любавскаго,
стр. 333. О ремесленникахъ въ панскихъ им®шяхъ см. Арх ЮЗР. ч,
УП, . П, етр. 81, 103.  Археог. Сборн, 1, етр. 222. АВК. ХШ, № 98;
ХУ, стр. 209, 223, 442, 468, 538 и пр.
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нахъ (гостинцахъ), гдЪ господарь чаще бываетъ '). — Въ Литов-

скомъ СтатутЪ 1529 г. упоминаются ремесленники не только

изъ людей свободныхъ, но и изъ тяглыхЪ и невольныхъ *), —По

инвентарямъ сельск!е ремесленники живутъ иногда цЪлыми по-

селками и отдФльными дворами— службами, большею же частью

принадлежатъ къ ‚„зубожалымъ“ крестьянамъ, напр. къ четверт-

никамъ, сидЪвшимъЪ на чети дворищъ или службъ ®), въ особен-

ности къ загродникамъ и людямъ ‚эубогимъ“ )*.

1)  АЗР. Ш ® 19, п. 48. Ремесленники дворные или замковые,
сельск!е или волостные нердко упоминаются въ инвентаряхъ. См.
напр., АВК. ХУ, 625 (дворный тесля); Арх. ЮЗР. ч. Т, т. 1, 81, 94
(волостные тесли); ч. УП, т. 1, етр. 170 (городск!е и волостные тесли);

УП. П, 35 (замковый коваль) и пр.
*) Лит. Стат. 1529, Х1, 2: головщива и навезка за людей ремес-

ленныхъ назвначается въ одинаковомъ разм®р®, „хотя бы тяслый и
невольный былъ ремесленникомъ” (по другому списку— „еВоНаБу Най-
11 або пемоту! Бу? в бусВ тетеви!Кота*; по латинскомутексту—„ёё
ейата & шв еотпла Рцем!ё ех сепеге Ктевбопит, Фатеп 1 атЫВсю Би-
108то@-ех1бео”,— 716г ргау [1ё., стр. 353). О ремееленникахъ на

положени тяглыхъ ем. АВЕ. Х1У, 466, 471.
%) Напр. въ числ® четвертниковъ упоминаются ковали, чоботари

и пр. (Арх. ЮЗР. ч. У, т. 1, стр. 477, 483).
*) Въ составЪ загродниковъ и людей убогихъ упоминаются,

напр. швецы, ковали, бондари, кравцы, токари, кушниры и др. — См.
Арх. ЮЗР. ч. 1\, т. 1, стр. 477 (загродники); УП, Ц, 223 (убоге),
247 (тоже), 326 (загородники) ® пр. АВК. Х1У, 474 (загродникъ).  Изъ
устава 1529 г. о господарскихъ дворахъ въ Литв® видно, что припи-
санные къ нимъ ремесленники (ковали) жили отд®льными службами
(АЗР. 1Ш, № 159, п. 13). Въ 1510 году дьяку Милошевичу данъ былъ
особый поселокъ изъ четырехъ службъ оребниковъ (Любавск1й, 776).
Въ инвентаряхъ упоминаются не только отдЪльныя службы, но иногда
и еплошныя ремесленныя села, промышлявиия опредЪленнымЪ мастер-

ствомъ, въ видЪ-ли обязательныхъ службъ, или же свободнаго промы-
сла, на общемъ положенйи оброчниковъ. Въ Городенекомъ имФни

Здятла кн. Острожскихъ все село Судники первоначально состояло на
одномъ „судництв®Ъ” (АВК. ХГУ, стр. 217). Въ люстращи Люблинска-
го староства, 1564 г., упоминается поселокъ дегтярей (Арх. ЮЗР.

ч. УП, т. Ц, етр. 336).
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Основной составъ ремесленниковъ въ имшяхЪ господар-

скихЪ и панскихЪ слагался изъ крестьянъ, которые приставля-

лись къ обязательно производившимся ими ремесленнымъ рабо-

тамъ въ пользу панскихъ дворовъ. Работы эти носятъ обычное на-

зваш!е ‚„„службы“, иногда ‚„особной“‘ службы *), также „роботы“,
‚„робенёя“ или ‚„повиммостей‘“, различно обозначавшихся, смотря
по роду и свойству мастерства, напр., служба дойлидская, ко-.

вальская, кравческая и пр. ?). Иногда служба ремесленниковъ обо-

значается техническимъ назван1емъ самаго мастерства; таково

напр., „дойлидство“ или „тесельство“ (плотничество), также

„кравчество“, ‚„судницство“, „мулярство“ и т. п.*). — Ремеслен-

ники ‚„ремествомъ на дворъ служатъ“ ). ‚робятъ службу“ (напр.›

ковальскую) °), ‚„„робятъ до двора, што потреба“' по ихъ мастер-

ству °), ‚„„дарма (даромъ) на дворъслужатъ“‘ ). Подобно промыш-

ленникамъ-рыболовамъ, бобровникамъ, бортникамъ и пр., ремес-

ленники, сидЪвше на обязательныхъ дворныхЪ службахъ, получа-

ютъ „вольныя‘ волоки ‚на дойлидство“ (с1еве|вёчо), ‚„судниц-

ство“ и пр.*). — Въ актахъ нерфдко дворныя земли, раздававшияся

сельскимъ ремесленникамъ въ подмогу за ихъ службу, носятъ осо-

быя техническия обозначен!я сообразно съ родомъ мастерства,—

упоминаются, напр., дворища, земли, поля и пустовщины ‚„ко-

') Лит. Метр. Записей № 5, л. 15 (актъ 1494 г.).

?) См. Арх. ЮЗР. ч. \’Ц, т. ], № 10 (служба ковальская и плат-

нерская), стр. 14 (ел. седельницкая). АВК. ХГУ, етр. 228 (ел. пивовар-

ская), 472 (чоботарева, кузнецовская); ХУП, 68 (мулярская), 65 (колес-

ницкая), 66 (стрихарская), 77 (санницкая). Археог. Сборн. Ш, № 111

(ткацкая) и пр. О „роботлъ” ремесленниковъ см. Арх. Сборн. 1, стр.

189; АВК. ХТУ, 48; Арх. ЮЗР. ч. УП, т. П, етр. 340 (робен1е), 410

(итоЫеше). — О „повинности“—-АВК. ХТУ, 212; Памят. Ш, 135.

%) АВК. Х1\, етр. 212, 217, 223,:253, 358, 468,
4) Археог. Сборн. Ш, № 22. )
5) Арх. ЮЗР. ч. М, т. Т, № 10
°) 1Ый. ч. УП, т. П, етр. 243, 247. АВК. Х1\, стр. 212.
) Арх. ЮЗР. ч. У, т. Т, етр. 483; ч. УП, т. 1, 609.
8) АВЕ. ХУ, стр. 217, 223, 253,)468.



я - 1!'

З Пр оы `

вальскя“ ‚„муральскя“, ‚„колесницкйя“, „клепацки“, ‚„лучнико-
выя“ и т. п. ?).

Обязательная служба по мастерству на нужды панскихЪ
дворовъ, какъ видно изъ актовъ, обыкновенно освобождала ре-
месленниковъ отъ другихъ тяглыхЪ службъ и поплатковъ.  Въ
этомъ смыслЪ ремесленники нерфдко обозначаются въ инвента-
ряхъ ‚„вольными“ („1бег“); иногда и самыя службы и земли ре-
месленниковъ называются также ‚„вольными“ ). — Впрочемъ, кро-
мЪ спещ!альной службы, ремесленники иногда платятъ неболь-
шое дякло или подымное, также ходять на войну и толоку®).

Радомъ съ ремесленниками, отправлявшими по своему ма-
стерству обязательную службу въ пользу панскихъ дворовъ, въЪ

‚ инвентаряхъ и другихъ актахъ упоминаются сельске ремеслен-
ники, свободные ота дворньо служдбо и промышлявше мастер-
ствомъ исключительно на собственный пожитокъ. Сюда относятся

прежде всего бывше дворные ремесленники, отчисленные за нена-

добност!ю отъ обязательныхЪъ службъ по данному мастерству и пе-

реведенные на чиншъ. Уставомъ 1514г. господарскихъ дворовъ въ

Виленскомъ и Трокскомъ повфтахъ положено оставить на служ-

бахъ при дворахъ ковалевъ ‚съ потребъ“, остальныхъ же оса-

дить „„на вроц®“ (оброк®, чинш) ).  Общее распоряжен!е ка-
сательно вефхъ ремесленниковъ записано въ инструкщи ревизо-

ровъ королевскихъ имФнй, 1569 г.: всякихъ ремесленниковъ, не

нужныхъ для дворныхъ работъ по ихъЪ мастерству, ревизоры

должны осадить на чиншахъ и приказать мстнымъ урядникамЪ

') Арх. ЮЗР. ч. У, т. 1, № 10 (земля ковальская); ч. УП, т, П,
стр. 282 (поля ковальск!я, лучниково дворище). АВК. ХУП, стр. 7
(земля муральская, колесницкая). Лит. Метр. Записей № 7, л. 648 (пу-

стовщины „клепадк1я”), :
°) АВК. ХГУ, стр. 78 („вольный“), 223 („вольная“ волока), 468

(спужба „вольная“ на мулярство), Арх. ЮЗР., ч. УП, т. П, стр. 223
(„!оКатх ПБег” отъ всего) и пр. Ср. также АВК. ТУ, 212, 217.

3) Арх. ЮЗР. ч. УШ, т. Ц, етр. 243. Любавекй, стр. 332; прилож,
№ 5. :

*) Любавек!й,/Прилож. № 23.
„
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виъсто службъ брать съ нихъ положенный чиншъ ). — Въ инвен -

таряхъ господарскихъ и панскихъ ииЪшй ХУТ в. иногда также

упоминаются по селамъ ремесленники, плативш!е чинши за ‚„ воль

ность“ или „вызволенье“ отъ дворныхъ роботъ (тоМеша) по ихъ
мастерству *). —Большею же частю сельск!е ремесленники безъ

особыхъ оговорокъ перечисляются въ инвентаряхъ въ ряду людей

осадныхъ или чиншевиковъ, свободныхЪ отъ тяглыхЪ службъ

и ходившихЪ иногда лишь на толоку °). — На положени такихъЪ

чиншевиковъ были, какъ видно по всему, ремесленники беззе-

мельные—загродники и люди „убоге“, живиие исключительно

своимъ мастерствомъ *). — Есть, впрочемъ, указан!я также на ре-

месленниковъ, владЪвшихЪ землями, т. ©. занимавшихся сверхЪ

своего мастерства рольничествомъ или бортпичествомъ и другими

промыслами и потому числившихся вЪ составЪ людей тяглыхЪ

(особенно четвертниковъ) и данниковъ; кром® чинша собствен-

‘) Археогр. Сборн. Ш, № 22.

*) По инвентарю Любомльекаго староства клепачи села Кремно
платятъ чиншъ за вызволенте оть „тоБ1ещ!а, К1ерек“* (Арх. ЮЗР. ч. УШП,
т. П, етр. 340). Дегтяри иногда за „вольность® (за гонку емолы въ

‚ панской пущ®) платятъ „вгайное“, денежный чиншъ (Арх. Сборн. П,
стр. 178; Арх. ЮЗР. ч. У'П, т. П, стр. 336).

°) Къ осаднымъ людямъ, платившимъ чившъ съ своихъ промые-

ловъ, по инвентарямъ отосятся: ковали (Арх: ЮЗР. ч. УП, т.П, егр. 80,
89, 108, 117, 336; АВЕ. Х1У, стр. 498), слесари (Арх. ЮЗР. УП, П, 325);
экелльзняки (АВК. ХУ, 221), лучники (Арх. ЮЗР. УП, П, 335), юнчари
(1614. 82, 117, 290), кушниры (1Ы14. 335), швецы (1514. 117, 178, 205,
241, 293), ткачи (Арх. Сборн. Ш, № 111), кравцы (Арх. ЮЗР. УП, П,
98), (перевозники (АВК. Х1\, 626) и др. ©О такихъ же ремесленни-
кахъ-чиншевникахъ, по видимому, говоритъ уставъ 1542 г. о госпо-

дарекихъ дворахъ въ Виленскомъ и Трокскомъ повЪтахъ: ремесленни-
ки, которые не несутъ тяглой службы, по уставу ходятъ на толоку
(12 дней въ годъ), косятъ сфно и платятъь „осадное“ (грошевой платъ).

См. Арх. ЮЗР. ч. У, т. Г, етр. 14.

®) Ваматн. 1У стр. 163161218 228.: «Арх. .ЮЗР. ч МГ т 1,
стр. 477, 483; ч. УП, т. П, 223, 247, 326. АВК. ХТУ, 474 и пр.
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но съ мастерства, ремесленники этого разряда подлежали обыч-

нымъ повинностямъ людей тяглыхЪ и данниковъ ').

Въ Литв$-Руси, наконецъ, искони извъстно было не только

осъдлое, но и отхожее мастерство. _Въ актахъ нердко упо-

минаются ремесленники наемные, дойлиды, будники, мурали и

пр., служившие за условленную плату въ имЪшяхъЪ господарскихЪ

и панскихъ, въЪ особенности по такимъ родамъ мастерства, кото-

рые, по самому ихъ свойству, ведутся путемъ гуртовыхЪ ра-

ботъ *). Отхож!е ремесленники могли быть изъ мЪстскихЪ и сель-

скихъ мастеровъ—-приходней, не несшихъ обязательныхЪ двор-

ныхъ службъ. — Въ небольшихъ панскихъ им®шяхЪ могло практи-

коваться по преимуществу наемное мастерство.

Кооперативный строй древне-русскихъ ремесленныхЪ ‚дру-

жинъ“— артелей несомнЪнно удерживался до позднЪйшаго вре-

мени въ организащ!и сельскаго мастерства въ литовско-русскихъЪ

областяхъ. Службы и дворы— дымы, какими по западно-рус-

скимъ инвентарямъ живутъ сельске ремесленники, имФли значе-

н1е кустарныхъ семей и товариществъ сябровъ——мастеровъ, со-

‚обща ведшихЪ свое домашнее производство совмФстнымЪ руч-

') ©О ремесленникахъ, влад$вшихъ землями, см. АВК. ХТУ, 223,
468. На положени тяглыхъ людей были, напр., дойлиды (плотники)
въ сел® Осово имфн1я Глушекаго князей Заславскихъ (Арх. Сборн. Ш,
стр. 39), также ковали въ селЪ Пилкавичи им®н!я Смолнянъ (АВК.
Х1\, 471; ер. также 1014., 466).  Бондари, ковали и другме ремеслен-
ники перечисляются иногда въ состав® четвертниковъ, также данни-
ковъ (Арх. ЮЗР. ч. У, т. 1, стр. 471, 488; У, П, 8, 325).

®) По описантю Мозырскаго замка, 1552 г., волости производятъ
„зстародавна“* замковую и парканную работу (постройку городень и
пр.) чрезъ наемныхъ дойлидовъ (Арх. ЮЗР. ч. УП, т. 1, етр, 616). Та-

к1е же наемные „тесли“ (плотники) упоминаются въ люстращяхъ Кре-
менецкаго замка, 1552 и 1568 г. (1514., УП, П, 35, 112). По люетрации
Ратиенскаго замка, 1565 г., изготовленге „Точуатбуу Невпус\“ (досокъ,
клепокъ, угля и пр.) ведется челядью, подъ руководствомъ особыхъ
наемныхъ будниковъ (1614., 317). Работы каменщиковъ также велись
гуртовымъ образомъ и тоже при участ1и наемныхъ муралей (каменщи-
ковъ,——©м. ниже), :
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нымъ трудомъ *). — „„Мастеры“ и ‚„уноты“ (восточно-русск!е дру-
гп), шедше въ половинЪ ХШ в. изъ разныхЪ мФсть) въ новый

городъ Холиъ по вызову Даншла Галицкаго *), - воспроизводятся

позже въ ремесленныхЪ сотникахъЪ, атаманахъ, мастерахЪ и ихъ

товарищахЪ съ челядью, ведшихЪ сообща работы гуртовыя——те-

сельск!я, колесницк!я, санницк!я, будницкя, гутницкя, уголь-

ницк!я, ковальския, муральск!я и т. п. °). — НЪтъ никакихъ основа-

н1й отождествлять артельныя товарищества сельскихъ мастеровъЪ

съ ‚„мЪстскими“` ремесленными цехами— ,‚братствами“° и ‚„вряда-

ми“` польско-литовскихЪ магдебургмй изъ веп!огев, тао1861, Ёга-

бгев, Фато0! и пр.*). Стромя монопольныя начала нфмецкаго

!) В» 1499 г. дана Смолен. епископу Госифу въ Опетск. пов. въ
Твердолучахъ за ДнЪпромъ одна служба плотниковъ—-Зевька съ 2-мя
сыновьями, братомъ и братаничомъ (Коп. Лит. Метр. \', 140). Ньтъ
сомн®ыя, что елужбы ремесленниковъ, какъ и другихъ крестьянъЪ,
могли слагаться изъ нФекодлькихъ сябровъ—товарищей (0 посл®ЪднихъЪ
ем. \Уо!. 1ев. П, 798).

3 НЛ 196;

%) Люстращя Ратненскаго староства, 1565 г., знаетъ мастеровъ-
будниковъ съ ихъ „челядью” по совмбетной выдЪлк® „лФенаго товара”
(Арх. ЮЗР. ч. УП, т. П, етр. 317). Въ Городенскихъ актахъ ХУТ в.

нервдко упоминаются „еотники“ (колесницк1е, санницк!е), стоявице
въ связи съ „елужбами“ сельскихъ мастеровъ (АВК. ХУП, етр. 64, 77
и пр.). Точно также по описи Луцкаго замка 1552 г., гуртовыя
плотниция работы ведутся волостными теслями подъ руководетвомъ
„тесельскихъ атамановъ® (Арх. ЮЗР. ч. У, т. 1, етр. 170). —Поборо-
вые универсалы, сеъ Люблинской уни издававшиеся для Польши и Ли-
твы-Руси, различаютъ „пивёгабуу” и „бочуаллувле” ихъ——„\тер1атте  @у-
татвое, Кожа1е, Кпх!су” и пр.; так!е же „п!зёбгхоуле у боууатлувие 1е5”
разработывали „Вшёу вКТапу“ (У0!. Тек. П, стр. 798, 1027 и пр.).  Зна-

чен!е такихъ же ремесленныхъ кооперащй имФютъ товарищества му-
ралей, стрихарей и меловщиковъ, им®вшихъ д®ло съ мастерствомъ по
каменнымъ и кирпичнымъ постройкамъ. См. АВК. ХГУ, 468; ХУП,
1, 18, 23, 26, 34, 39, 59, 63, 66, 175 и пр. Арх. ЮЗР. \УТ, Ц, 89; УП.
П, 342.

*) О дехахъ литовеко-русскихъ городовъ стараго времени см,
Арх. Сборн. 1, № 57 и ел®д. АЮЗР. 1, 68. АВК. т. УТ, 1Х и Х (пом%-
щены цеховые уставы). Ср. Ярошевичъ, ОЪгал ГШёуу, Г (особая глава,
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\ Но

средневфковаго ${аййтесВё, лежавшя, какъ извфстно, въ основЪ

цеховой организащи мастерства въ старыхъ магдебургяхъ, были

совершенно чужды сельскому мастерству. Оно искони опери-

ровало на почв® свободныхЪ началъ сябринной организащии древ-

не-русскихъ ремесленныхЪ ‚„„дружинъ“',——началъ, доселЪ сохра-

няющихся иногда въ полной неприкосновенности въ современной

организащии русскаго кустарнаго производства *).

Сельск!е ремесленники группируются въ отдЪльные разряды,

главнымъ образомъ, по различю объектовъ производства, имФв-

шихъ по мфетнымъ условямъ извъстное значеще вЪ хозяйствЪ

панскихъ Фольварковъ и крестьянскихъЪ дворовъ. — Такимъ обра-

зомъ, богатыя лфсныя угодья сФверной половины литовско-рус-

скаго государства представляли одно изъ важныхъ хозяйствен-

 

о текодже}асЬ 1 глет!ов!асЬ). бигоулеск, О прайКа ргхетуви у па6ё

ж Ро!вяехе (1770; вт. изд. 1810). В. Антоновичъ, О промышленности

юго-зап. края въ ХУ ст. (Записки юго-зап. отдЪла Имп. Геогр. Об-

щества, 1874, 1). О мщан. управлении въ зап.-рус. городахъ (Предисл.

къ Акт. Вил, Ком, 1872, УГ). И. Спрогисъ, О цеховомъ устройствЪ и

управлени зай.-рус. городовъ (1414., 1878,1Х). Древые цехов. уставы

зап.-руе. городовъ (1Ы14., 1879, Х). Щербина, Очерки южно-рус. арте-

лей (1880). Владим.—Буданова „Нм. право” и пр.
1) Въ аналогическихъ же Формахъ представляется сельское ма-

стерство въ недавно изданныхъ иввентаряхъ Галичины, половины

Х\! в. (См. „Жерела”, 1). Ремесло отправляется, какъ и въ Литв®-

Руси, въ вид® обязательныхъ дворныхъ службъ или же свободнаго

крестъянскаго промысла, оплачиваемаго чиншемъ. Дворные ремес-
ленники, имЪющ/е свои дома и роли, ничего не платятъ, но обязаны

„по евоему ремеслу робить до двора“ даромъ или съ меньшей платой,
чёмъ другимъ (етр. 134, 166, 181, 273). Сельск!е ремесленники, не

состояще на дворной служб®, числятся въ состав® тяглыхъ, если

имФютъ свое рольничье хозяйство (стр. 16, 31, 66 и пр.); живушщие од-
нимъ мастерствомъ обозначаются въ состав® урочныхъ (89), загрод-

никовъ (273), подеусвдковъ (30, 84 273) или коморниковъ (101,
102). Упоминаются сельск!е тесли (плотники), Невш1е2! (гонтовщики,

литов. будники), бондари, ковали (кузнецы), йутатле (плавильщики

жел®за), слесари, гончари, гутники (етекляры), кушниры, швецы

(чоботари), ткачи, кравды и пр. `
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ныхъ подспор!й для панскихЪ Фольварковъ и крестьянъ. —Въ 1ф-

сахъ добывался матер!алъ дая „будованья“ (построекъ) и раз-

ныхъ лбеныхъ подФлокъ, составлявшихъ промыслъ цЪлаго ряда

особыхъ ремесленныхъ классовъ: плотниковъ, будниковъ, бон-

дарей, смолярей, токарей, колесниковъ, санниковъ и пр. — Въ ин-

вентаряхъ упоминаются зат$мъ особые классы мастеровъ по же-

таллическому производству—по выдЪлкЪ различныхЪ металличе-

скихъ издЪл!й, по преимуществу желфзныхъ, необходимыхЪ въ

сельскомъ хозяйствЪ (ковали, слесари), также по выдЪлкЪ ору-

жейныхЪ издЪлй (пушкари, платнера, мечовники, лучники, ро-

гатинники и пр.). — Предметомъ сельскаго мастерства было изго-

товленйе издЪлй каменныхЪ и ‚„будован1е“ каменныхъ построекъ

(каменоломы, жорновщики, муляри или мурали, стрихари, мЪлов-

ники), выдФфлка издЪл гончарныхъ и стекляныхЪ (скляры).— Осо-

бые классы сельскихъ мастеровъ пр!урочивались къ выдЪлк® тка-

ней (ткачи, обрусники, скатертники), портняжеству и кожевенно-

му производству (кожемяки, кушнеры, рымари, хомутники, швецы

и пр.). Выдълка пищевыхъ продуктовъ и питей, въ свою оче-

редь, составляла промыслъ сельскихъ рфзниковъ, медосытцевъ,

пивоваровъ, винокуровъ и шинкарей (корчмитовъ, корчмарей).

Упоминается, наконецъ, промыслъ транспортный (перевозники,

возницы или Фурманы и повозники), Мы и разсмотримъ по вемъ

указаннымъ промысламъ документальныя данныя, содержащияся

въ западно-русскихъ инвентаряхъ и другихъ актахъ ХУ и ел$-

дующихъЪ вЪковъ,

1. ВыдЪлка строевало лъса *) и „„будоваше“ деревяныхЪ

построекъ составляли исконный промыслъ плотмниково (древне-

') Въ поборовыхъ универсалахъ 1578 и ел®д. годовъ (Уо!. 1ег

П, 989; Ш, 160 и пр.) „1юутагу 1е8пе”, выдЪлывавииеся въ господар-

скихъ имЪшяхъ къ „екарбовому“ пожитку или старость мФетныхЪ,

состоятъ изъ л®са строевало и подълочнам.  Къ первому относятся:

тавгу—цъльныя мачтовыя деревья въ сруб®; сетбтошта (сеБгоуппа,

— сеЪга, ерубъ л®сной)—строевой лбсъ для кладки стёвъ въ построй-

кахъ и пр. (7Атипег!о!7); байу—балки, обаполки, тёсанное дерево,

напр. для потолковъ; ёатс!су—распиленныя доски для половъь и пр.
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русскихъ рубленниковъ, древодЪловъ, или древодЪльцевъ, домо-

здателей, древяныхЪ здателей), преобладавиий въ особенности

въ лъеныхЪ мЪсетностяхЪ восточной и западной Руси. — ‚„Плотни-

ки“, отправлявишие „„плотницкую службу“, лишь изрЪдка упоми-

наются въ старыхъ западно-русскихъ актахъ '). —Литовско-рус-

ск!е плотники обозначаются въ мФотныхЪ актахъЪ назвашемъ ли-

товскихъдойлидова(дойлида, дойлидъ, довлидъ, 401)114, ЧаПуда)
или польскихъ ©1е8 (с1е41а, слев!а, тесля) съ ихЪ ‚дойлид-

‘ ствомъ“ или „„тесельствомъ“ (с1ев1е1зг\д70). Въ латинскихЪ спи-

скахъ Литовскаго Статута дойлидъ переводится сл. атсЪ!есцв?).

Въ актахъ упоминаются плотники дворные и сельск!е или волост-

ные, состоявше на служб® ‚плотницкой“ (на дойлидствЪ, 0соб-

ной службЪ дойлидской, с1ея1е]вём1е, работахъ с1ев1е]5Кусй, те-

сельствЪ, работахъ тесельскихъ). Въ господарскихЪ и панскихЪ

См. Гпде, ЗюмпК, 1, 47 (Ба!), 226 (сетЬгохуутпа); Ш, 56 (таваф); У
650 (4ателса).  Выд®лка строеваго лфса и приспособлене его къ по-

стройкамъ-—задача плотницкаго мастерства. _Подълочный лЪеъ состо-
итъ изъ мапсхов, К1ерК! и пр. Подълки выдФлывались въ лБВеныхЪ

будааъ (купахъ) артелями „будниково“, изв®етныхъ по актамъ подъ

именемъ клепачей и пр. (ем. ниже о будахъ и будникахъЪ).
‘) Намъ изв%етенъ лишь одинъ смоленскйй актъ конца ХУ в.,

гд® говоритея о „плотникахъ“, Въ 1499 г. вел, кн. Александръ далъ

Смоленскому Владык® ГосифФу листъ на одну службу плотниковъ вЪ

Опетскомъ пов%т® Смолен. земли (Коп. Лит. Метр. У, 140).
*) О дойлидахъ ем. АВК. ХУ, стр. 223, 253, 282, 468, 538;

ХУЦ,9,12, 24 и пр. Археог. Сборн. 1, етр. 228; Ш, 39. Арх. ЮЗР

УП, т. 1 стр. 616. Лит. Стат. 1529, Х1 2; Ст. 1566, ХП, 3; Ст. 1588.

ХП, 5. Коп. Лит. Метр. \,62 (довлидъ) По Несеельману (\Уогкег|.

130)‚ лит. 4айуда (4айуде, 4аПудйив, 4айуде!е, @аПуйхиКав)—КНпяйег.

Вапте!вег, 7отпетиаво. Ср. Е. \ойе, Гаци!втеп,——въ МИбейипс:.,

НЁ 19, стр. 53. О @е& ем. АВК. Х1\, стр. 48, 75, 468; Арх. ЮЗР.

ч. УП, т. П, етр. 113; пол. текстъь Лит. Стат. 1588 г., ХП,5 (е1еМа—

дойлидъ). О слема-—-АВК. ХТУ, 468. О тесляхъ—1Ы4., 212, 625; Арх.

ЮЗР. ч. УШ, т. 1, 170; ч. УП, т. П, 35; Арх. Сборн, 1, етр. 189; Памят,

1, стр. 11, 16; АЗР. П, № 19, п. 48. _ Ср. 1Мвде, БюупК, 1, 307; №8-

веБпавп, 99, 100 (лит. {ева, бавиа— Те1р). ЛЫбг ргам 148. 353

(401)Н, атевиесвпв).
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имфияхъ плотники, на общемъ основаши съ другими мастерами,

получаютъ на дойлидство и тесельство „вольныя“ волоки ®) м,

кром® того, владЪютЪ иногда и свойми ОТЧИЗНЫМИ землями`”неза-

висимо отъ особаго надФла на службу *). Плотники, по всему

видно, принадлежали въ большинствЪ къ зажиточнымъ классамъЪ

сельчанъ; въ старыхъ актахъ лишь изрдка упоминаются плотви-

ки въ составЪ безземельныхъ загродниковъ °). — Гуртовыя работы

плотники ведутъ, по описи Луцкаго замка 1552 г., въ господар-

скомъ замкЪ, „„робятъ“б разныя деревяныя подЪлки, ставять ‚„хо-

ромы рубленныя“ изъ готоваго дерева и пр.; работой ихъ завЪды-

ваетъ особый „„атаманъ тесельскйй“ *). —Полной свободой отъ по-

винностей тяглыхЪ людей плотники, какъ видно изъЪ актовъ, поль-

зовались лишь тамъ, ГдЪ они постоянно отправляли плотницкую

службу; при неим®ши въ панскихъ дворахъ особыхъ работъ по

плотницкому ремеслу, плотники отправляли общия повинности на-

ревнЪ съ тяглыми людьми или данниками 5). — Въ актахъ упоми-

*) АВЕ. Х1У, 2238; Лит. Метр. Запиеей № 5, л. 17 (вемля на

„особной“ служб®). Иногда земельные над®лы плотниковЪ имЪЮютъЪ

значительные разм®ры. Напр., по инвентарю им®ымя Смолнянъ кн.

Сангушекъ (въ Могилев. пов.) въ се. Сельцо сидЪли два тесля, испол-

нявипе работы въ панекомъ двор® и им®впнйе лодъ собой 7 волокъ „па.

слевте]вёуп1е“ (АВК. ХТУ,, 468). :

®) Напр., въ 1499 г. Смоленскому епископу ТосиФу. дана одна

служба плотниковъ съ „ихъ” вемлями (Коп. Лит. Метр. \', 140). Впро-

чемъ, плотвики иногда „блужили” и съ своихъ „отчизныхЪ“ земель

(ем. напр. листъ 1494 г.— Коп. Лит. Метр. УТ, 25).  Въ 1494 г. гобпо-

дарек!е дойлиды Немейко Кгечисъ и Татаринъ били челомъ господарю

о дозволен!и держать „дъльницу” умершаго ихъ брата; она дана имъ

на особную службу „съ того намъ службу (дойлидскую) служать и дя-

кло даютъ, кажъ и братъ ихъ службу служилъ и дякло давалъ“ (Лит.

Метр. Запие. № 5, л. 17).

8) — Арх. ЮЗР. \Т, 1, 477. Цамят, Ш, 16. АВК. Х1\', 44. Въ позд-

нъйшихъ поборовыхъ универсалахъ сеъ конда ХУП в. с1е4е упомина-

ютея въ числЪ людей 16%пусй, а 4ото абвепбев, промышлявшихъ отхо-

жимъ мастеретвомъ (\0о!. 1ев. \`, 179).

4) Арх. ЮЗР. ч. У, т. 1, стр. 170.

5) Въ сел% Савичахъ Героденскаго им®н1я Здятла кн. Острож-

скихъ одинъ дворъ былъ „на тесельетве посажонъ, которое при дворе
8

60 5жа8 (
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ства *); г) уголь— для домашняго обыхода, для горновъ кузнеч-

ныхъ, выдФлки пороха и пр. ?); д) гонка смолия (дёгтя) °).  Исчи-

сленные виды леныхъЪ изд®лй, какъ видно изъ актовъ, выдФлы-

вались каждый въ особыхъ будахъ или купахъ. — Сосредоточен!е

ихъ въ большемъ или меньшемъ количествЪ въ отдЪльныхЪ пу-

щахъ, какъ и вообще производство различныхЪ лъеныхъ издЪлЙ,

‚ завис$ли отъ территор!альныхъ разифровъ пущъ и изобиля въ —

нихъ лфснаго матертала, пригоднаго для издЪлй строительных»,

бочарныхъ, смоляныхъ, поташныхъ и пр. *).

АЗР. П, № 159. Ср. Шаде, Уюжп!К П, 374,— КерКа, КТаррЬо!л, Кавябап-

Ъеп.— О рур№е ем. Арх. ЮЗР. ч. У, т. П, стр. 317 (В!е). _\о!. 168 Ц,

989 (р1ре!к1). _Ср. Тпде, ТУ, 128, —р1рю, р1ре!к!— Р1репв{аБе, клепки

для пивныхъ боченковъ.

‘) О попел®, поташ® и робазарш!асеЬ см. Арх. ЮЗР. ч. УЕ

етр. 14; ч. УП, т. П, 317, 851, 419. АЗР. П, № 159.  \о!. 1е3,Щ989

(рорго!); \, 179 (ройай). Ср. Тлпде, БюупиК 1У 342, 401.

*) См. Арх, ЮЗР. ч. У, т. П, стр. 26. АВК. ХУП, 38, 108, 131,

174. У0!. 1ев. П, 799, 1303. Любавскйй, № 8.

з° Арх. Сборн. 1, етр. 16, 17; П, стр. 178. Арх. ЮЗР. ч. УП,

т. П, етр. 334. —АВК. ХУ, 93, 294, 331. №01!. 1ек. П, 983, 989, 997,

1027, 1803; ', 119.

®) Такимъ образомъ, изъ уставовъ 1529 и 1542 г. гоеподар-

скихъ дворовъ въ Виленскомъ и Трокскомъ пов., гд® сосредоточивались

главныя господарския пущи, видно, что въ послВднихъ существовали

ряды отдъльныхъ будъ по выдВлк® смолы, ванчоса, попела я клепокъ

(АЗР. П, № 159; Арх. ЮЗР. ч. УТ, т. ], стр. 14). Въ господарскихъ ›

пущахъ Пувьской, Дорсунишекой, Бирштанской и Вилькейской, сдан-

ныхъ въ 1515 г. въ частную аренду, выдЪлывался ванчосъ, клепки и

попелъ для поташа (Любавскйй, стр. 490). По инвентарямъ Ратнен-

скаго и Любомльекаго староствъ, второй половины ХУТ в., въ м®ст-

ныхъ пущахъ имблись ве® лвеныя буды, кром® угольныхъ (Арх. ЮЗР.

ч. УП, т. П, стр. 317, 386, 340, 351). Въ Городенскихъ пущахъ вы-

д®лывался гонтъ, уголь и деготь (АВК. ХУП, 38, 93, 189 и пр.); въ

Слонимекихъ пущахъ—клепки (АЮЗР. 1, №56); въ пущахъ{Волковый-

скаго двора——клешки и уголь (Любавек!й, прилож. № 8); въ Кобринскомъ

староств®—гонтъ (АВК, Х1\, 571). По инвентарю Овручскаго старо-

ства, 1629 г., въ лвеахъ держались лишь буды „па итор1еще рорюбу“,

—по показантю инвентаря, старыя буды въ то время были разорены и

л№са истреблены на попелъ (Арх. ЮЗР. ч. У, т. П, етр. 419).
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Въ инвентаряхъ и другихЪ актахъ говорится о будахъ и

будникахъ, главнымъ образомъ, въ лфсахъ и пущахъ господар-

скихъ; въ актахъ данинъ есть, впрочемъ, указаня на мастеровъ,

работавшихъ въ лФеныхъ будахъ (клепачей, дегтярей, угольни-

ковъ) и путемъ пожалован!й переходившихЪ во владфы!е част-

ныхъ землевладЪльцевъ *). — НЪтъ сомнфн1я въ томъ, что и поми-

мо господарскихъ данинъ въЪ маетностяхъ мФстныхЪ князей и во-_

обще крупныхъ пановъ-землевладЪльцевъ, обладавшихъ богатыми

лЪеными угодьями, могли практиковаться въ панскихъ пущахъЪ

так1е же промыслы лъеныхъ будниковъ, какъ и въ экономяхЪ ГО-

сподарскихЪ. ь
ЛЪсеныя угодья съ будами въ господарскихъ маетностяхЪ,

какъ видно изъ актовъ, эксплоатировались путемъ сдачи будъ

въ откупное содержане частнымъ промышленникамъ ?). —Впро-

чемъ, откупная система далеко не была общимъ правиломъ;

въ уставахъ господарскихъ дворовъ и въ инвентаряхъ отдЪль-

ныхъ староствъ и господарскихъ замковъ ХУТ в. встрфчаются ка-

тегорическия указашя на непосредственную эксплоатащю лФс-

ныхъ будъ мъстными старостами и вообще дворными урядами,

эксплоатировавшими буды на равнЪ съ другими лъсными угодьями

путемъ „особныхъ“ службъ крестьянскихъ.  Такимъ образомъ,

въ уставахъ 1529 и 1542 г. о господарскихъ дворахЪ въ соб-

ственной ЛитвЪ (въ повЪтахъ Виленскомъ и Трокскомъ) литов-

ск!й господарь заявляетъ, что существующие при господарскихЪ

дворахъ „пожитки въ купахъ въ лъс®, т. е. смолы, ванчосъ, клеп-

‚ ки, попелъ, тое суполно на насъ зоставуемъ“ °), Въ началЪ ХУТ

1) О данин® клепачей ем. АЮЗР. 1, № 56. Въ запиеной книг®

Казим1ра отмфчена такая данина: „Ольгишу два чоловЪки на Гоголни-
цы, дегътяри”. — Въ 1509 г. даны пану Юрью Немировичу дв® службы
угольниковъ въ Новгородекомъ повёт® (Любавскай, стр. 335).

®) Такъ, въ 1515 т. сданы на откупъ нЪмду Ганусу БЪлому че-
тыре буды въ Пуньской, Дорсунишской, Бирштанской и Вилькейской
пущахъ: „маетъ онъ тамъ дерево на ванчусъ и клепки робити и по-
пелъ жечи, а намъ маетъ давати 200 копъ грошей въ годъ“ (Любавекий,

стр. 490).

%) АЗР. П, № 159. Арх, ЮЗР, ч. М, т. 1, стр. 14.
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въка при господарскомъ ВолковыйскомъЪ двор® числилось 19 службъ

клепацкихъЪ (изъ нихъ 6 пустовскихъ) и 4 угольницкихЪ; п0

всему видно, службы эти представляли отдЪльные поселки кре-

стьянъ, выдфлывавшихъ лфеные матерталы при мъетныхЪ бу-.

дахъ, въ вид® обязательной повинности въ пользу господарскаго

двора '). — Точно также изъ люстращй Ратненскаго и Любомль-

скаго староствъ, второй половины ХУТ в., видно, что въ иФст-

ныхъ пущахъ лъсные матер1алы (вангосъ, клепки, зола и смола)

изготовлялись крестьянами въ пользу мФетныхъ замковъ и дВо-

ровъ господарскихъ).—На непосредственную эксплоатацио_ лъс-

ныхъ будъ самими крестьянами указываютъ нерЪдко упоминающие-

ся въ актахъ отдЪльные классы лъеныхъ промышленниковъ-буд-

никовъ,— шиндельниковъ или гонтовЩИКОВЪ (соп‘агие), клепачей,

попеляровъ (рор1е!атле), угольниковъ (тев1агле) и дегтярей (во0-

1агле, й;1есус1агле), отправлявщихъ по своему мастерству обяза-

тельныя дворныя службы или же работавшихъЪ вЪ лфеныхЪ Пу-

щахъ на свой пожитокъ, въ качествЪ вольныхЪъ промышленниковЪ-

чинщшевиковъ. ;

ЛФсеныя издЪля, добывавацяся издЪльнымъ промысломъ кре-

стьянъ въ будахъ господарскихЪ и панскихЪ, шли, главнымЪ обра-

зомъ, на хозяйственныя нужды панскихъ дворовъ и замковъ, На-

примръ, въ будахъ угольницкихъ изготовлялся лЪеной мате-

р!алъ, необходимый для потребностей замковой обороны: по лю-

страци Кременецкаго замка 1552 г,, къ ‚„статкамъ у обороны“

замковой относятся, между прочимъ, ,, уголья на порохъ“' ®), Точно

также и друмя подЪлки строительныя, бочарный и пр. изготовля-

лись въ лъеныхъ будахъЪ на хозяйственныя надобности панскихЪ

Фольварковъ и крестьянскихъ дворовЪ. Что касается, затЪиъ, гурто-

ваго производства лФснаго матер!ала иногда съ значительнымЪ со-

ставомъ промышленныхъ артелей, состоявшихъ при господарскихЪ

и панскихъ будахъ, то лвеныя издЪлМ гуртоваго производства

могли быть предиетомъ, какъ рыночнаго сбыта на мфст®, напр.

‘) Любавек!й, Прилож. № 8.

®) Арх. ЮЗР. ч: УП, т. П, стр, 311, 886, 540, 351.

з) Арх. ЮЗР. ч. УП, т. П, етр. 26.
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„мъстекимъ“ скупщикамъ, промышлявшимъ „лЪонымъ товаромъ“,

такъ и вывоза ихъЪ для продажи въ другихъ мФетахъ. — ТакимъЪ)

образомъ, по люстрац\и Любомльскаго староства 1564 г. ‚ бочар-/ —

ныя издЪля, клепки, изготовлявиияся въ господарскихЪ пущахъ

гуртовой работой крестьянъ, вывозятся на продажу вЪ Гданскъ )і

въ пущахъ Ратненскаго замка, какъ видно изъ люстращи 1565 г.,

поташный матерталъ (рор!о!) ‚„палятъ“ на продажу ®) и пр, :

Какъвидно изъ актовъ, будники обозначали вообще лвеныхъ

промышленниковъ-мастеровъ, изготовлявшихЪ въ господарскихЪ

и панскихъ пущахъ, при ифетныхъ ‚‚будахъ“'и „купахъ“, издЪля

строительныя (ванчосъ и пр.), бочарныя, поташщный (рор101) и пр.?).

Будники живутъ иногда значительными поселками мастеровЪ, вед-

шихъ гуртовыя работы при будахъ бочарныхъ и другихъ лъеныхЪ

издЪлй “). — Угольники, напр., подобно другимъ ремесленникамъЪ,

обозначаются въ поборовыхъ универсалахъЪ въ составЪ то18бгибуу

съ ихъ Юоууаглувле 5), — Точно также будники, изготовлявшевъЪ

лъсахъ Ратненскаго и Любомльскаго староствЪ на замковыя по-

требы и на продажу ‚„озуат! Певпе“, издЪля строительныя, 60-

* „Ыщ. стр, 301
ЗООТ.
°) О будникахъ см. Арх. ЮЗР. ч. УП, т. П, стр. З17, 3Ы,

419; будники изготовляютъ для замковъ и на продажу \уапслову,

МерК, ма, Б#Не (р1р!е), палять или робятъ рор1Ё и пр. Таке

же будники промышляли въ „купахъ” л®еныхъ, о которыхъ говорять

уставы 1599 и 1549 г. господарскихъ дворовь Вилен. и Трокек.

повётовъ (АЗР. П, № 159; Арх. ЮЗР. ч. УТ, т. [, стр. 14). -О бу-

дахъ, купахъ и будникахъ ем. Бае, Чюжа!К, 1, 190; П, 548. О Бп-

йАатхасЬ, или КорасхаеЬ, работавшихъ въ купахъ и будахъ‚ ср. также

Стаск1, О ро!. 1 1еуу. ргалтае\, П, 199. Е. №ойег, Глашивтеп, въ

Миейппреп, НН. 19, стр. 54—55.
) Напр., при Волковыйскомъ двор% числилось 18 службъ кле-

пачей и, кром® того, было 6 клепацкихъЪ пустовщинъ.  Инвентарь

этого двора изданъ Любавекимъ (Прилож. № 8) въ неполномъ состав®;

въ перечн® клепацкихъ службъ пропущены: „Лука Лоскотовичъ,

служба”.... „а пустовщинъ клепацкихъ 67 (См. Лит. Метр. Запие.

№7, л. 648).
$ №%!. 1ев. П, 799, 1308 и пр.
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чарныя и др., какъ видно изЪ люстращй половины ХУ в., имъютЪ

при лфсныхъ будахъ, для гуртовыхЪ работъ, „„челядь“, очевидно,

на общемъ положен!и зависимыхъЪ людей, отправлявщихЪ по свое-

му мастерству „особныя“' службы въ пользу панскихъ дворовъ *),

По различ1ю спещ1альныхЪ „будовницкихъ“ службъ ), ВъЪ

актакъ упоминаются будники подъ разными видовыми названлями.

Таковы: '

ЛНиндельники (соп{атле) упоминаются въ актахъ Городен-

скихъ и Кобринскихъ, Ввъ значенигонтовщиковъ—— мастеровЪ,

изготовлявшихЪ въ лФеныхЪ будахъ гонтъ (поль. @оп нфм.

беМт4е!), рус. драницы (дрань) для общивки потолковъ, стФнъ,

также для крышъ и пр. ®).
Клепачи-—мастера, изготовлявше въ лфеныхъ будахъ бо-

чарныя издЪля (клепки, р1р!е) непосредственно на продажу и

для домашняго обыхода, главнымъ образомъ, въ видЪ лфснаго ма-

тер!ада, поступавшаго въ окончательную отдЪлку мастеровъ—-

бондарей (см. ниже) *). Изъ „реистра” Волковыйскаго двора,

первой половины ХУТ в., видно, что къ этому двору тянуло 13

службъ клепачей, жившихъ, повидимому, отдЪльнымЪ поселкомъе

По инвентарю, клепачи „службу служатъ клепацкую, дякло да-

*) Арх. ЮЗР. ч. УП, т. П, стр. 817, 351.

*) ВЪроятно, къ разряду такихъ же лфсныхъЪ службъ слЪдуеть

` относить службу „быитовнищкую“ литовско-русекихъ крестьянъ, 0 ко-

торой говорител въ стать® покойнаго профессора ©. А. Бершадска-

го: „Аврамъ ЕвоФовичъ Ребичковичъ* (Кев. Старина 1888 г., № 10,

стр. 96). Въ стать® не выяснено значене бытовницкой службы и

не приведены актовыя данныя, касающияся этой службы.

?) АВК. Х1Х, етр. 571; ХУШ, 139, 174, 208. Ср. Гаде, Бюмп,

П, 92 (соп'). Въ инвентаряхъ Галичины, половины ХУТ в., упомина-

ются „1евш!ех!“— полФеовщики, изготовлявиие въ лвеахъ вопй (ем. Же-

рела 1, стр. 57).
*) ( клепачахъ и клепкахъ см. Арх. ЮЗР. ч. У1, т. 1, стр.

14; \УП, П, 317, 340, 3Ы1. АЗР. П, № 159. АЮВР. 1, № 560е

1ее. П, 989 и пр. Любавскй, Прилож. № 8. ©р. Шоде, Эю. П,

374 (Керки); 1У, 128. _

$ Въ подлинномъ инвентар® упоминаются, кром® жилыхъЪ

службъ, еще 6 клепацкихъ пустовщинъ,
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ютъ, сЪно косятъ, на войну съ державцою ходятъ, а службы тяг-

лое не служать“ *). По всей вЪроятности, здЪсь записана обычная

„пошлина“, одинаково опредЪлявшая клепацк!я повинности и въ

другихЪ мЪетностяхъ.

Попеляры (рор1е1агле)— будники, „паливше“ попелъ (30-
лу) на продажу и для домашняго приготовлен!я поташа вЪ 0с0-

быхъ лфеныхъ будахъ (рокайаги!е, робайт1е), — Попеляры упоми-
наются въ поборовыхъ универсалахъ въ значени ремесленниковЪ

— мастеровъ съ ихъ товарищами по ремеслу ?). 'Такое же зна-

чен1е имфютъ будники, которые по люстращямъ и уставамъ ХУТ

в. „робятъ“ или „„палятъ“б попелъ на поташъ ). ‚„Рогайатае“
извфстны были еще древнимъ Пруссамъ “).

Угольники (тедЛагле)——мастера (пвёгхоу1е) и ихъ товари-
щи, отправлявше свои службы при особыхъ будахъ лбеныхъЪ,

для выжиганья угля, шедшаго въ продажу и на хозяйственный

обыходъ, главнымъ же образомъ для замковыхЪ ‚статковъ у обо-

ронЪ“'—на приготовление пороха особыми мастерами— пушкаря-

ми, также для рудныхъ и кузнецкихъ горновъ, печей и пр. При

Волковыйскомъ двор® числились вЪ началЪ Х\УТ в. 4 службы

угольниковъ: ‚„службу служатъ угольницкую, а дякло не даютъ,

\ одно по вепру съ службы даютъ“ 5).  Такую же службу отправ-

ляли угольники господарскихъ дворовъ въ Городенскомъ повтЪ

и въ другихъ лфсныхЪ мфстностяхъ °).

*) Любавск!й, Прилож. № 8. Авторъ, повидимому, произво-
дитъ наименован1е клепачей не отъ сл. клепка, а „клепать” (ковать
жел®з0), и потому полагаетъ, что служба клепачей была „однород-
ной* съ ковалями, т. ©. относилась къ кузнечному мастерству, чтб
положительно не вёрно (Любавскй, стр. 332).

®) №0!. 1е2. П, 997, 1027, 1248, 1303.
°) Арх. ЮЗР. \УТ, 1, 14; УП, П, 317, 419 (Буйу па птоМеше

рорюЮюу, робавие),
*) РапиеймК роШ. 1 Мыбогусзпу па 1782 г., стр. 82, Т62.

$) Любавскйй, Прилож, № 8.
°) АВК. ХУП, стр, 38, 108, 131, 174. Арх. ЮЗР. ч. У, т. П,

96 (замковые „статки у обороне——уголья на порохъ“), 701. 1ес. Ц,
199, 1308 и пр. я
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Къ лвенымъ же будникамъ—ремесленникамъ принадлежатъ
демтяри (ат1езс1атле), состоявшйе съ своими товарищами на та-
кихъ же дворныхъ службахъ, какъ и друг!е лФсеные промышлен-

ники. По инвентарямъ и другимъ актамъ, дегтяри „„палятъ“
„Гонятъ“ смолу или деготь въ пущахъ, въ бывшихъ тамъ лФс-

ныхъ купахъ и будахъ, также втмоПагш1ас}, гутахъ, бендюгахЪ
или печахъ смоляныхъ (нфм, РесЬЪиёке) *).

Въ актахъ упоминаются также будники (клепачи, дегтяри и
пр.), свободные отв службв будницкиав и промышлявше въ лфс-
ныхъ угодьяхъ своихъЪ и панскихъЪ (по найму, за особую плату)
выдЪлкой разныхЪ издЪлй на свой собственный пожитокъ, съ
платежемъ въ панский ‚скарбъ“' чинша за ‚„вызволен1е“ отъ обя-
зательныхъ службъ (напр., отъ ‚„робещ!я“ клепокъ и пр.), или съ
особой платой за ‚эвольность’’ пользовашя въ панскихъ пущахъ
явснымъ матер1аломъ, напр. для гонки смолы (,‚вгайное““) и пр.>)

1) См. АВЕ. ХУП, стр. 93, 294, 8387. Арх. ЮЗР. ч. У, т. Ц,
стр. 336. Археогр. Сборн Т, етр. 16, 17 (бендюги); П, 178. АЗР. П‚
№ 159 (емола въ л®еныхъ купахъ). Въ поборовыхъ универсалахъЪ
йгледсватго отлИчаются отъ втойатге (втосу или втше]сатте): дегтя-
ри и смоляри платятъь каждый отъ своего ремесла; смоляры, кото-
рые до врпзббу/ вшо!у раа у боууаглувле вшо!ШКом (платятъ) ой р1е-
еа (печя) Кай(езо (Уо!. 1ев. П, 997, 1308). О зтмо!ата!ае\, гдЪ „па-
лять® смолу, ем. 1014., М, 179. Дегтярь выд®лываеть изъ выжи-
таемой въ будахъ березовой коры емолу, которая затмъ выварива-
ется въ особыхъ печахъ—бендюгахъ или смолярняхъ. Смоляры ео-
бираютъ „живицу”, вытекающую изъ сосенъ или же выпаливаютъ
смолу въ купахъ изъ сосновыхъ и дубовыхъ лучинъ и зат®мЪ вы-
вариваютъ или „топятъ” твердую „мазь” въ особыхъ печныхЪ ко-
тлахъ. м. ГМофе, ЗЮюжт. 1, 599 (4евс1ата); №, 359 (этоа и вто-
Таг?).

*) Напр., по люстращи Любомльскаго староства, кмети села
Кремно были освобождены отъ выдЪлки клепокъ въ пущахЪ вЪ поль-
зу двора и вм®сто службы клепацкой были обложены каждый 0со-
бымъ чиншемъ сеъ л%сныхъ промысловъ (Арх. ЮЗР. ч. П, т. П,
стр. 340). Въ другомъ сел® того же староства жили два дегтяря,
плативиие въ годъ по 24 гроша за „вольность въ лбсахъ”, т. ©. за
право гонки емолы въ панской пущ® на свой пожитокъ (1Ы14., 336).

 



  

Есть, наконецъ, указашя на разработку въ пущахъ лЪснаго ‚›то-

вара“' (ванчоса, клепокъ и пр.), для продажи и на нужды пан-

скихъ дворовъ, чрезъ наемных» будниковъ, работавшихЪ за 0с0-

бую плату, при участи дворной ‚„челяди“ *),

Льсной матер!алъ, изготовлявшийся плотниками и будниками

разныхъ спещ!альностей, поступалъ затЪмъ на дальн$йшую раз-

работку, съ цълью ближайшаго приспособленя лФеныхЪ подф-

локъ къ непосредственному употреблен!ю ихъ въ хозяйственномЪ

обыходЪ. — Отсюда новые виды мастерства—бочарнаго, колесна-

го, столярнаго и т. п.
Бочарное мастерство велось въ ФольваркахЪ и селахъ

имфнйй господарскихъ и панскихъ особымъ классомъ ремесленни-

ковъ——бондарями (Ъойпагя, Ъейпати), приспособлявшими изд®-

мя лФеныхЪ клепачей къ разнымъ Формамъ бочарнаго производ-

ства. .

Бондари, какъ видно изъ актовъ, отправляли по своему ма-

стерству ‚„„особныя“ дворныя службы или же промышляли бочар-

нымъ ремесломъ на собственный пожитокъ. —Бондари свободные

числились иногда въ составЪ людей тяглыхъ, особенно четверт-

никовъ, большею же част1ю сидЪли въ загродникахЪ и платили съ

своего промысла чиншъ на общемъ основаши съ другими реме-

сленниками— чинщевиками ?).

Л®сныя издЪл!я были, затЪиъ, предметомъ весьма распростра-_

Въ одномъ актЪ плата послЪдняго рода называется „вгайное” (Ар-

хеогр. Сборн. П, стр. 178).
*) Такимъ образомъ, по люстращямъ Ратненскаго и Любомль-

скаго староствъ, половины ХУТ в., „товары лЪеные” (ванчосъ, клеп-
ки, попелъ и пр.) изготовлялись въ м®етныхъ пущахъ наемными
будниками, за илату деньгами и житомъ; для работъ ови имФли
„челядь” изъ дворныхъ ремесленниковъ (Арх. ЮЗР. ч. УП, т. Ц,
етр. 317, 354). _

®) О бондаряхъ см. АВР. Ш, № 19 (м. 48). Арх. ЮЗР. ч. УТ,
т. Т, етр. 477; У, П, 81, 83, 103, 119, 139. АВК. ХТ\, стр. 511;
Х\УП, 132, 229 и пр. „Вейпагу” упоминаются также въ инвента-
ряхъ Галичины; какъ видно, они числились здЪсь вообще въ соста-
ВВ тяглыхъ (см. „Жерела”, 1, стр. 120).
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неннаго въ старой Литв® колеснало мастерства: Въ западно-
русскихъ актахъ очень рано ') упоминаются холесники (колодЪи
или стельмахи)?) въ составЪ имЪшй господарскихъ, княжескихЪ
и панскихъ °). — Подобно другимъ ремесленникамъ, колесники от-

правляли въ пользу панскихъ дворовъ по своему ремеслу особыя
службы „‚„колесницк!я“ *) и на общемъ положени служебныхЪ

людей владЪли землями ‚„колесницкими‘ °).  Вмифст®Ь съ тЪиъ въ

инвентаряхъ упоминаются не— служебные колесники, живше въ

загродникахъЪ на чинш °).  Извфотны были также колесники на-

емные, работавше за плату ").

Однородный классъ сельскихъ ремесленниковЪ составляли

самники. —Въ большихъ экономяхЪ господарскихЪ и панскихъ

выдЪлка саней составляла особую повинность иногда цФлаго ря-

да служебныхЪ дворовъ санниковъ, отправлявшихЪ „„службы сан-

ницк!а“ при мфстныхЪ панскихъ дворахъ °), Въ инвентар® Вол-

ковыйскаго двора повинность санниковъ такъ опредЪляется:

„службы тяглое не служать, только толоку служатъ, а сФно ко- ,

сятъ, а на войну ходятЪ, а дякла не даютъ“'; санники составляли
отдЪльный поселокъ изъ восьми службъ®). Таке же санники

!) КоЮюйже) (колесники) упоминаются, напр., въ числ® немец-
кихъ колонистовъ, призывавшихся въ 1323 г. Гедиминомъ для по-
селен1я въ Литв® (5КагЫес, № 298,. 299),

*) ©О колесникахъ см. АВК. Х1, стр. 45, 65, 209, 221, 449,
624; ХУП 5, 1, 57, 64; Арх. ЮЗР. ч. М, т. П, 81, 101; Арх:
Сборн. 1, 29, 222. О колодфяхъ—Арх. ЮЗР. ч. УП, т. П, 326; АВЕ.
Х1, 54; АЗР. П, № 19 (п. 48). О стельмахахъ (стольмахъ, нбм. &е||-
шасвег, \Уадпег)--Лит. Стат, 1588, ХП, 5. Ср. Швде, ЯюжпКк П, 407,
410; У, 431. '

°) © колесникахъ въ княжескихъЪ и панскихъ им®ы!яхъЪ ©м. Арх.
ЮЗР. ч. У, т. П, 81, 100; Археогр. Сборн. 1, 222. АВК. Х1У, 209, 449.

*) См., наприм., АВК. ХУП, етр, 65.
5) 1Ы4. 1.
6) 1Ыа Х1\/, 442, 443. Арх. ЮЗР. ч. УП, т. П, 396.
!) ‹ АВК. ХГУ,, 209, 221.
$) © служб% „саницкой” см., наприм., АВЕ. ХУ, 71.
°) Любавекйй, Прилож. № 8.
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числились при господарскихъ дворахъ Витебскихъ, ГороденскихЪ

и пр. *).

Въ актахъ упоминаются и друг!1е роды сельскаго мастер-

ства, имЪвше своимъ предметомъ выдФлку изъ лФенаго „товара“'

разныхъ издЪлй, необходимыхЪ въ хозяйственномъ обыход®.

Таково мастерство сельскихЪ столярово (1еватлу, бевлаглу),

скринниково (сундучныхъ мастеровъ), токарей, съдельниковб

(10Фаглу), судниково (изготовлявшихЪ „„начинье деревеное“,

кухонную и вообще домашнюю посуду изъ дерева), ситниковв

(выдълывавшихЪ сита, пол. вйагиу) и кошовниково (корзинщи-

ковъ) ?). — Одни изъ мастеровъ отправляютъ по своему ремеслу

дворныя ‚„службы“ (напр., ‚„сЪдельницк!я“), сидять на ‚судниц-
ств®', ‚„столярствЪ“ и пр., владЪютъ ‚„„вольными“ волоками, счи-

таются ‚„Пбег“’ отъ другихЪ повинностей, „„робятъ до двора“,

что потребуется по ихъ мастерству и пр.; друге  промышляютъ

въ качествЪ вольныхЪ мастеровъ, съ платежомъ чинша, ‹ наравн

съ другими, неслужебными ремесленниками ).

 

*) 1ы4., Прилож. № 5. АВК. ХУП, стр. 44,717, 88 и пр.
*) О столярахъ сем. АВК. Х1, 622, Лит. Стат. 1529,-ХТ 2

(по латински—шепваг!п5); 1566, ХП, 3; -1588, ХП, 5. ©О скринни-

кахъ — АВК. ХУП, 36, 289, 347 (въ числ® сельскихъ „поддан-
ныхъ”), О токаряхъ—Арх. ЮЗР. ч. УТ, т. П, 81; \П, П, 248.
О е%дельникахъ—АВК. Х1\У, 253, 254; ХУП, 159; П. С. Л. П, 196.

О судникахъ—-АВК. Х1\, 217;: О ситникахъ (пол. вйата, нФм. бе|-
тшасйег)—АВК. Х1У', 210, 216. О кошевникахъь—104., ХУП, 34.

%) По люстращи Овручскаго замка, 1545 г., въ одномъ сел®
числитея ‚„Василь седельникъ, тотъ служить службу седельницкую”
(Арк. ЮЗР. ч. \УТ, т. 1, № 10). Въ сел® Судники Городенскаго имЪня
Здятла кн. Острожскихъ сидлъ на одной волок% Ивашъ Окула „на
судницств®“,——„съ того ничего не повиненъ, одно только начинье де-
ревеное до двора роботать”; раныше все село состояло изъ однихъЪ

судниковъ. Въ другомъ сел® сидЪлъ ситникъ на волок® на общемъ
‚ положеныи тяглаго (АВК. ХТУ, 210, 217). По люстращи Барскаго
староства, 1565 г., въ числ® „зоЪойе|уе\” числится ‚„оКага- ПЪег
отъ всего, только часомъ робитъ до двора, что потребуетея”, пла-
титъ, какъ и друпе убог!е, только пушкаровщизну и подымное (АВК.
ЮЗР. ч. УП, т. П, етр. 243). Скринники, токари и друпе мастера упо-
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П. Продукты металлическаоло производства, добывавшие-
ся рудниками въ необработанномъ вид® ') составляли предметъ

дальнЪйшей разработки ихъ въ разныя металлическя издЪ мя, не-

обходимыя въ хозяйственномъ обыход® народа. Особые классы

западно-русскихъ мастеровъ по металлическому производству

упоминаются по лФтописямъ еще въ до— литовское время ?).

Въ числЪ нФмецкихъ колонистовъ, призывавшихся Гедиминомъ

для поселешя въ ЛитвЪ, между прочимъ, упоминаются ковали ®).

Въ актахъ послЪдующаго времени находимъ указан!я не только

на городскихъЪ, но и сельскихЪ мастеровъ по выдЪлкЪ металличе-

скихъ издЪлй. Въ инвентаряхъ и другихъ литовско-русскихЪ

актахъ стараго времени намФчаются въ особенности кузнецы,

слесари и оружейные мастера, принадлежавшие къ сельскому на-

селен1ю имФш1й господарскихъЪ и панскихъ. — СдЪлаемъ общий об-

зоръ документальныхъ данныхъ, касающихся упомянутыхЪ раз-

рядовъ сельскихЪ мастеровъ по литовско-русскимъ актанъ ХУ и

слъдующихъ столЪтй.

Ковали, также кузнецы  или жельзняки (Коута1е, Кийт1еу,
2е]ехп1К1) *) составляютъ наиболфе многочисленный классъ сель-

минаются въ составЪ сельскихъ „подданныхъ” имФ®нй, не только

господарскихъ, но и панекихъ (1Ы14., УТ, П, 81; АВК. ХУП, 347
и пр.).

') См. мой очеркъ—Сельск!е промышленники} въ лит.-рус. го-
сударств® (Варш. Унив, Изв. 1897, УП, стр. 127).

*) Выше приведено лЪтописное извфст1е половины ХП в. (ок.

1257 г.) объ основан!и Дан!иломъ Галицкимъ г. Холма, куда шли по
° призыву квязя разные „прихожа®—лучници и тульницы и кузни-
цВ жел®зу и мбди и серебру”, селивипеся подъ городомъ, „вЪ по-
ляхЪ и селаоь” (П. С. Л. П, стр. 196).

) ЗКагЫес, № 298 и 299 (грамоты Гедимина, 1823 г.).
4) © сельскихъ ‚„коваляхъ” ем. АЗР. П, № 159 (п. 13 и 4).

Археог. Сборн. 1, етр. 223; П, № 22. Памят. Ш, стр. 12, 117, 135,

163. Арх. ЮЗР., ч. У, т. 1, стр. 14, 471, 483; УТ, П, 65, 78; УП, 1,
609; УП, П, 8, 35, 80, 108, 117, 148 и пр. АВК. ХУ, 47, 76, 175 и пр.;
ХУП, 10, 79, 84 и пр. Любавек!й, Прилож. № 23. Лит, Стат. 1529, Х1,

2; 1566, ХП, 3; 1588, ХП, 5. №о!. 1ев. П, 664, 799, 823, 983, 1303; Ш,
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скихъ мастеровъ, встрЪчавшихся, по актамъ, въ большинствЪ

имЪшй господарскихЪ и панскихъ. Едва-ли найдется хоть одинЪ

ипвентарь, гдЪ бы въ перечнЪ людей дворныхЪ и сельчанъ не

упоминались мастера, промышлявше выдФлкой издЪнй, по преи-

муществу желЪзныхъ, необходимыхЪ вЪ хозяйствЪ панскихЪ и

крестьянскихъ дворовъ. Въ поборовыхъ универсалахъ упоми-.

наются Лойатге, ковавиие котлы и другя издЪля ). — Подобно

другимъ промышленникамъ, ковали числятся въ состав® дворныхЪ

„служекъё (челяди невольной)?) и сельскихЪ жителей, отправ-

лявшихЪ по своему мастерству ‚›особыя‘’ службы или же промы-

шлявшихЪ своими издЪлями на свой собственный пожитокъ. По-

винности кузнецовъ дворныхЪ и сельскихъ обозначаются ‚эслуж-

бами ковальскими“ или „кузницковскими“*); уцоминается также

„повинность“  ковальская *). — Ковали, „„уставичные замковые“

(или дворные), отправлявшие при панскихъ дворахъ и ФольваркахъЪ

постоянную службу по своему мастерству, „робятъь желфзо“)

въ кузняхъ (Кийша, Кпйшса, КозуаШиа) съ мфхами и печами.
(горнами, йутатКат!, р1есаш! и пр.) — „роблятъ на панскй
дворъ дарма“' (иногда на панскомъ хлфбъ), что прикажутъ по ихъ
ремеслу,— ,„повинни робити на замокъ службу ковальскую“, „„ре-

мествомъ на дворъ служити“, „ничего больше не платятъ и не ро-

бятъ,, и пр.°). — Господарские ковали, по уставу 1529 г., сверхъЪ

спещальной службы, участвуютъ въЪ толокахъ и сфно косятъ ”).

На общемъ положен!и съ другими ремесленниками, ковали вла-

52. О „кузнецахъ” ем. Арх. ЮЗР. ч. УП, т. П, стр. 8; АВК. ХУ, 412.
Любавек!й, Прилож. № 2.—О желъзнякахъ” см. АВЕ. Х1, сетр. 71, 75,
221.

*) №о!. 1её. Ш, 592.
?) О коваляхъ—-служкахъ ем. Арх. ЮЗР., ч. УП, т. П, стр. 148,
%)  [ы4., ч. Т, т. 1, № 10 (служба ковальская).  АВК. ХГУ, стр.

472 (ел. кузницковская),
*) Памят. Ш, стр. 135.
$) АВЕ. ХУ, стр. 221.
$) Арх. ЮЗР. ч. У, т. 1, № 10, етр. 483; У, 1, етр. 609; У'П, Ц,

стр. 148. Археогр. Сборн‚ Ш, № 22.
') АЗР. П, № 159, п. 14.
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дЪютъ дававшимися имъ ‚„особо“ за службу землями ‚„ковальскими

или ‚кузнецовыми“*). Обязательная ‚„ служба“ кузнецкая не обни-

мала всего состава сельскихъ кузнецовъ. —Въ уставахъ господар-

скихъ дворовъ 1514 и 1529 г., содержится, между прочимъ, распо-

ряжен1е объ оставлени при дворахъ кузнечныхъ мастеровъ, лишь

сколько требовалось дворными „„потребами“; излишн!е мастера

должны осаживаться ‚на врок®‘'—чиншевыхъ платежахЪ съ ма-

стерства ?). О кузнецахъ ‚›осадныхъ“', состоявшихЪ на чинш, безъ

обязательныхъЪ службъ по мастерству, говорять нерФдко инвен-

тари и друг!е акты ®). — Кузнечные мастера перечисляются въ ин-

вентаряхъ изрЪдка также въ общемъ составЪ людей тяглыхЪ *),

особенно четвертниковъ ), иногда также данниковъ и загродни-

ковъ ®); ковали упоминаются также въ числЪ людей „вольныхъЪ“

(лисичниковъ Подольскихъ), сид®вшихЪ на „жалобЪ“ и ничёего

не платившихъЪ съ своего мастерства ).  Находимъ, наконецъ,

указашя на ковалей „„уставичныхъЪ замковыхъ“, занимавшихся

мастерствомъ не въ видЪ обязательной службы, а по найму, за

‘условленную плату ®).

1) Арх. ЮЗР. ч. У, т. 1, № 10; УП, П, стр. 282, Въ записной

книг® Казим1ра зарегистрована данина земли кузнецовой, оставшейся
„пустой” посл® смерти иди ухода владЪльца: „Судку да Олехну Ко-
линкгиновичомъ (дана) Белякова земля кузнецова, ажъ будетъ пуста,

до воли”.

*) Любавек!й,Прилож. № 23 (уставъ 1514 г). АЗР. П, № 159

(уст. 1599 г.).
%) См. напр., Арх. ЮЗР. ч. УП, т. П, стр. 80, 89, 108, 117, 336;

АВЕ. Х1\, стр. 498. - Въ Городенскомъ им®н!и Здятла кн. Острожекихъ
желъзняки—чиншевики сидЪли въ трехъ селахъ войтовства Охонов-
скаго, и вотъ какъ опред$ляются въ инвентар% ихъ повивности: „робятъ
жел®зо, теды водлугъ давъного звычаю отъ кождыхъ меховъ (при куз-
нечныхъ печахъ) платить маютъ у кождый рокъ при цыньшу по гро-

шей 30, которыхъ (желЪзняковъ) есть теперь 8° (АВЕ. Х1У, стр. 221).
*) АВК. Х1, стр. 411.
5) Арх. ЮЗР. ч. У, т. 1, стр. 471, 488.
°) (Окузнецахъ— данникахъ см. 1014., УП, П, стр. 8. О загрод-

никахъ - 1Ы14., 281; АВК. ХУ, 474.
) Любавскй, Прилож. № 2; Арх. ЮЗР. ч. У, т. Ц, етр. 231.
8) Арх. ЮЗР. ч. \П, т. П, стр. 35. „Ковали” и „кузнецы” из-
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Какъ видно изъ уставовъ и инвентарей господарскихъЪ дВо-

ровъ, на служб® при главныхъЪ замкахЪ и дворахЪ числились сл/-

сари (замочники) и оружейные мастера, не только изъ иъщанъ,

но и изъ дворной челяди и сельчанъ.  Дворные слЪсари упоми-

наются въ уставф о волокахъ 1557 г. *). Въ люстращи Любомль-

скаго староства 1564 г. также встрфчается сельск!й слфсарь, ЧИ-

слившййся на чиншЪ наравнЪ съ другими данниками”), Стри-_

менники, состоявше при господарскихъ дворахъ, поставляли

на господаря съ дававшейся имъ земли извЪстное количество сво-

ихъ издфлй (стременъ сфдельныхъ °). —Розатимнники _ принадле-

жали къ оружейнымъ мастерамъ, ‚робили“` на господарск!е замки

рогатины. ИздЪмя эти вифст® съ гаковницами, ручницами и иной

‚„зброей“, показаны въ одномъ инвентар въ составЪ „эстрфль-

‘бы замковой“, или ‚„„д®ла желЪзнаго“ *). —Къ оружейнымъ же ма-

стерамъ по актамъ относятся: лучники, тульницы, мечовники,

платнеры и пушкари. Лучники и тульницы упоминаются въ

Ипатьевской лЬтописи вЪ числЪ мастеровъ, селившихся въ Хол-

 

в®сны также инвентарямъ Галичины, половины Х\Т в. Одни изъ

нихъ освобождались отъ платежей и тяглыхъЪ повинностей,— „ууей ;

вчуего тлепмо8йа гоБу, схо тац товКа73, 40 йчога” (Жерела, 1, стр. 184);

друп\е числились въ состав® „урочныхъ” или „росжехш!ей, состояв-

шихъ на чинш%. (См. 1014., 16, 66—кузнецъ, 88, 89, 119). Ковали ра-

ботали также при рудахъ, доставляли въ дворъ жел®зо (1014., 97).

1)  АЗР. Ш, № 19, п. 48.
*) Арх. ЮЗР. ч. УШ, т. П, етр. 325. Ср. Лит, Стат. 1588, УШ, О

ТАоде, ЗЮюжп. У, 323 (моваги, затеслоК, нЪм. беМовег).

$) ®Любавский, стр. 334.

*) См. Любавскаго, стр. 382. О рогатинахъ и иной замковой /

вбро® сем. инвентарь им®ня Глушекаго кн. Заславскихъ, 1571 г. (Ар-
хеогр. Сборн. Ш, № 26, етр. 839).  Ср. Шпйе, БюжиК, У, 60,—пол. го-

вайпа, регйса апспрабюма, н®м. \\Упт!вртевл, Рогатины донын®% упо-

требляются въ Литв® охотниками на медвёдей.  По сообщентю Ббль-`

скаго, поляки въ старину употребляли на войн® рогатины, которыя

д‘ однимъ концоМЪ укрЪплнлись на боку коня, а другимъ волочились по
]земл'в отсюда названте рогатинъ тіосишэ‚и (СхаеК1, О ргам. ро!. 1 . °

' 216).
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мЪ и сосЪднихЪ селахъ, по вызову Дашила Галицкаго *). —Въ за-

писной книг® Казимира п инвентаряхъ ХУТ в. встрфчаются луч-

° никовые сельца ?), лу‹іниковые дворища‘' ®) и лучники (загродни-

ки), въ значен\и мастеровъ, выдълывавшихъЪ луки (ателв, БаПы!а)

для стрЪльбы охотниковъ и ратниковъ *). — Мечовники упомина-

ются въ Городенскихъ актахЪ въ значени замковыхъ оружейни-

ковъ, выдЪлывавшихъ мечи ).  Платнеры-мастера `доспЪшные

(збройные, панцырные), отправлявшие службу „„платнерскую“

по выдЪлк® „„платнеровъ“, числившихся въ состав® ратной

зброи,—панцырей, шишаковъ съ кольчатыми наличниками (ми-

сюрками), караценъ (итал. саггаса, кирасъ, панцырныхъ бро-

ней изъ мелкой бляхи——шелухи), щитовъ (Жагсле, риКТеглу, ро-

ууейу), Масвоуп!е (нагрудниковъ изъ бляхъЪ метал.) и разныхЪ

другихъ желфзныхЪ доспфховъ (тупвяйшК, агтаба). _ Плат-

неры съ ихъ мастерствомъ упоминаются не только въ состав®

- мъщанъ, но и сельскихЪ „подданныхъ“ °), — ,‚„Р1абпега'' ‘соот-

') ПСЛ. П, 196. Вм®ет® съ лучниками упоминаются въ л®то-

писи также тульницы-—-мастера, выдълывавиие „тулы”, колчаны для

храненя лучныхъ стрблъ (См. Гпде, бюуаК У, 739—40}).  Въ ли-

товеко-русскихъ актахъ не ветрчаются тульники, '

- ®) Любавскйй, 384 (по запис. книг® Казимира). —

з) Арх. ЮЗР. ч. УП, т. П, стр. 282 (люстр. Ратнен. староства,

1565).
®) ТЫй., стр, 335 (люстр. Любомль. староства 1564). О лучни-

кахъ-струльцахъ въ старой Литв® см. У!гу)комувК, КтошКа 18. (въ

7Ыбт @т1е)ор1бм Варш. изд., 1764, стр. 292), и М. Ктощег, КтошКа

(151., стр. 274). ;

5) АВЕ. ХУП, сетр, 61.°
6) Платнеры— ртная „зброя” упоминается вЪ акт® 1498 г.

о скарбахъ пана Юршины: въ составЪ имущества, оставшагося поел®

его смерти, перечисляется скарбъ съ зброей, въ томъ числ® съ плат-.

‚ нерами (Коп. Лит. Метр. У, 898,—въ подлин. Метрик® л. 273). Въ

другомъ акт® 1514 г. упоминается збройный оружейникъ-платнеръ

маршалка земскаго, державцы Слонимекаго Яна Миколаевича (Лит.

Метр. Судн. д®лъ № 1, л. 63). По люстращии Овручекаго замка 1545 г.,

въ состав®Ъ замковыхъ 'подданныхъ упоминается „Долматъ Громъ—
служба платнерская” (Арх. ЮЗР. ч. У, т. 1, № 10). Въ 1618 году ©0-

ча
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вътствуетъ нфи. Р1айпег, НаговсВтасВег-—отъ средневЪкова-
го латинскаго назван!я панцыря— р1аба, мастеръ панцырный—

р1агег 5. 4
Къ оружейнымъ мастерамъ относятся также пушкари. — Въ

Литовскомъ Статут® пушкари (по латин. спискамъ——Ботратдагй)
упоминаются въ числЪ ремесленниковъ *).  Изъ инвентарей ХУТ

въка видно, что пушкари замковые большею част1ю жили п0

селамъ и, кромЪ ратной („„пушкарской“) службы, отправляли

въ панскихъ дворахъ и замкахъ службу въ качествЪ ‚„зброй-

‚› ныхъ“ мастеровъ,—,эробили“ селитру и порохъ изъ замковаго

матер!ала, ковали и оправляли всякую „стрфльбу‘—ручницы и

другое „„дъло“ (оружте) ). .
Ш. Каменнов, кирпичное, известковое и зончарное про-

изводство, какъ видно изъ старыхъ литовско-русскихъ инвен-

тарей и другихъ актовъ (съ ХУТ в.), составляло промыслъ сель-

скихъ ремесленниковъ——плитниковъ, жерновниковъ, муралей (му-

лярей), стрихарей, меловниковъ и гончарей.

НПлитники упоминаются въ Городенскихъ актахъ ХУТ в.

въ значен1и каменоломовъ или каменотесовъ (старыхъ камено-,

стоялась особая сеймовая конститущя о мЪщанскихъ р1абпетхаей въ
Вильн® и Ковв®;. на сейм® было постановлено, чтобы мЪщане назван-

ныхъ городовъ завели на городек1я средства особыхъ „р!айпегхб\ 2е
увгувйет! @0 Федо гхепйома роёбглеранм!, {аК 1аКо|у зБго1е, влувлаК,
поже гоЪове Бу1у, @а Кботус\ р1а!пегабу в!оватпла у певхкате 1ей.
пиевгсхаше 2Ъпфоуа6 у орайтхуб 2 ргоууепбоуу т1е)5К1е} ша)а у роуутт-
п1 Бейа“ (Уо!. 1ев. Ш, стр. 199, п. 5). О ратныхъ „досп®хахъ” и масте-
ахъ „збройныхъ” (р1абпегласЬ) см. Магпвиеуу1сл, Н6!. патойп Ро!зК.

1786, т. 1, стр. 392; П, 150, 391; Ш, 170, \, 90. М. Кгошег, КтопКа

(йЫбт @х1е)орвбм 1764, стр. 271, 632). В1е1в1, Ктош!ка Ро!вка (1Ы14.,
329). бгу)КомвК1, КтошКка Гбеуу. (1614., 106). Тлпде, бЮюупК, 1У стр.
146 (райпегя); см. также впЪ уосе „2бто)а“, „рапсегх“ и пр. (}(10@‹51*),
ЗЮюмиК глеслу вбагойу!пус|. \Уагвт. 1896, стр. 304 (р1агпеш)

) Ра Сапее, С1овваг. 1а4. виЪ уосе р1айа.

2) Лит. Стат. 1529 Х12 1666ХП3 1588, ХП, 5. 7Ыбг рг.
Тбем.,етр. 358.

а) АВК. ХШ, стр. 572. Арх. ЮЗРч ПРОООТотро ВО ЛЕ
80, 594, 601; УП, П, 35, 89, 414.
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дЪлателей), работавшихъЪ въ плитницахЪ (каменоломняхъ) '). —По

залоговой записи 1592 г., данной королемъ Сигизмундомъ Ради-

виловичу на Городенскую „державу“, державцЪ предоставляет-

ся завЪдывать „„плитами“, оправлять ими городския стЪны служ-

бой ремесленниковъ (муралей, стрихарей и меловниковЪ,— ©М,

ниже), приставлявшихся къ замковымЪ работамъ—,‚будованю“ и

ремонту „города“ ®). — Подъ „плитами“’ разумфется вЪ данномъ

случа® тесанный камень (известнякъ), изготовлявшЙся въ каме-

ноломняхЪ плитниками.

Выдфлка мельничныхъ жерновъ изъ камней, добытыхЪ въЪ

илитницахъ, составляла особый промыслъ экерновниково (шор-

новниковъ). - Изъ одного акта 1514 г. видно, что вЪ составЪ

господарскихъ людей Мойшогольской волости числилось нЪеколь-

ко жерновниковъ, служба которыхъЪ состояла вЪ доставкЪ ‚жер-

новъ“ на господарские млины, съ освобожден1емъ мастеровъ отъ

другихъ повинностей крестьянскихЪ °). — Так\е же мастера и съ

тъми же службами могли встр®чаться и въ другихЪ истахъ. Вы-

дЪлка жерновъ, какъ и друг!е крестьянск!е промыслы, могла так:

‚ же практиковаться въ видЪ свободнаго промысла крестьянъ на

собственный пожитокъ, съ обложен!1емъ ихъ обычными, промы-

селовыми чиншами.

Добываше и выдФлка ‚„плитъ“, также кирпичное и извест-

ковое производство стояли вЪ связи съ нуждани земской оборо-

ны, съ будован!емъ укрфпленныхъ замковъ и ‚„городовъ“б съ

„мурами“ (ствнами замковыми, обронными), соотвЪтствовавщими

древне-русскому ‚„городному“ или „городовому дълу“, ‚„городо-

ставлению“‘*), какъ и вообще древне-русскому ‚„каменному зда-

 

1) О плитникахъ ем. АВК. ХУ, етр: 212. О плитниадхъ—1Ы14.

22, 26. Плитникамъ соотвЪтствуютъ древне-русск!е каменосчцы (упо-

минаютея уже въ конц® Х в.,—П. ©. Л. 1, 59), пол. Капиепой&, бЮеШ-

ЪгесВег, ${е!пвеВе!@ет; пол. р1убу—камни въ необработанныхъ кускахъ

(1лпде, Зюжтп!К П, 299; 1\`, 179).

*) Лит. Метр. Судн. д®лъ № 3, л. 142.

8) 1Ы4., Судн. дЪлъ №1, л. 89. Поль. ?атоа-—мельничный ка-

мень (Тладе, У, 874).

* ПСлЛ. 1, 214; Ш, 15, 38 и пр.
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тельству“ или ‚„каменному строено“ '). — Въ ЛитвЪ-Руси, какъ и

въ восточно-русскихъ земляхъ, города, служивш!е центрами

земской обороны, въ старину по преимуществу „рубились“' изъ

„столпьевъ“, въ видЪ деревянныхЪ остроговЪ, твердей, кромовЪ,

остоевъ и пр. Указаня на укрфпленные ‚„замки“б съ каменными

„мурами”, устроявшйеся въ центральныхЪ пунктахъ и на окрай-

нахъ государства, притомъ въ маетностяхЪ не только господар-

скихъ, но и панскихъ, пр!урочиваются главнымъ образомъ КЪ

Х\` и Х\!в.,— времени упроченя полонизащи края. Съ этихъ

поръ, вифст® съ устройствомъ привиллегированныхЪ магдебур-

г!й, стали заводиться въ литовско-русскихЪ ифстахъ и мФстеч-

кахъ так!е же господарсые и панск!е ‚„палацы“ и ‚замки“б съ

„мурами“ *), каке со временъ Казимтра В. устроялись вездЪ вЪ

польскихъ областяхъ °). Къ тому же времени, какъ кажется,

слфдуетъ относить и выдЪлен!е въ составЪ горожанъ и сельчанъ

1) „Видатели палатъ® каменныхъ изв®стны были на Руси (во

Кёев. земл®) уже при Владим!р® Св., въ ковц® Х. в. (ПСОЛ. 1, 52; Ников.

лЪт. 1, 103). Въ 1160 г. Андрей Боголюбскш устроилъ въ Владишр’із

каменную церковь ев. Тройцы: „приведе ему Богъ изъ всЁхъ земель

мастеры“ (ПСЛ. 1, 150). Въ ярлыкахъ ХШ в. упоминаются „камен-

ные здатели“ (Собр, госуд. грам. П, № 2, 7). Ростовцы—по л®топи-

сямъ—-каменщики, какъ Новгородцы—плотники. Владычня палата

каменная вь Новгород® етроилась въ 1433 г. мастерами Новгородски-

ми и заморскими (ПСЛ. Ш, 111у‘ер. 1ы14. 1\, 152 и пр.). О каменномъ

строительств® въ древней Руси ем. Аристова Промышленность на

Руси.
*) Литовскй Статутъ первыхъ двухъ редакщй(1529_и. 1566 г.)

знаетъ одни „дворы ‚ въ смысл® гоеподарской резиденщи. Эти-то

древне-русск!е дворы замфняются въ третьемъ Статут® польско-н®-

мецкими мурованными (каменными) „замками“ и „палацами“ (Лит.

Стат. 1588, 1, 9 и пр.).
Зщ Линде приводится (изъ сочин. . СогписК1есо—„О е1еКсу1,

ууопойе! еёс. гохпомуа, сзуй \Ююс№“) извбст! о началЪ постройки вЪ

Польш® каменныхъ городовъ еъ „мурами”, въ эпоху полнаго развития

въ краф нфмецкой колонизащи и культуры:„ой шетсбуу 2& Кахиметтха

\ейцеро титу (каменныя городск!я ст®ны) \у Ровхеле павёа!у,1№ет-

су 4оргего му Ро!васхе шишгу гозовой” (ТАпде, ЯоутайК, Ш, 181).
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людей ремесленныхЪ сЪ ихъ ‚„особыми“ службами по каменному

производству— ‚,муральству“ и „„стрихарству“, имфвшимъ дЪло

съ устройствоиъ и ремонтомъ замковыхЪ ‚муръ“, также госпо-

дарскихъ и панскихъ нурованныхъ ‚палацовъ“. —Самыя наиме-

новашя мастерства и промышлявшихЪ имъ ремесленниковъ ука-

зываютъ на каменное производство, какъ на одинъ изъ резуль-

татовъ культурнаго воздЪйствя Польши на Литву-Русь ХУ и

слЪд. вЪковЪ. `

Замковыя работы, какъ видно изъ актовъ, „„оправлялись“

особыми классами мастеровъ по каменному производству— мура-

лами, стрихарями и мФловниками. Указаш!ена ихъЪ связь съ ‚бу-

дованьемъ“° замковъ, находимъ вЪ приведенной выше залоговой

записи 1522 года короля Сигизмунда Радивиловичу на Городен-

скую ‚„державу“, съ представлен1емъ державцЪ ‚›оправлять“° за-

мокъ каменной работой служившихЪ при немъ муралей, стриха-

рей и мъловниковъ '). Такое же единство службъ связывало

‚муралей, стрихарей и мФловниковъ Городенскихъ, сообща по-

лучившихъЪ въ 1516 г., по данин® господарской, вольную корч-

му безъ взимаш1а сЪ нея капщизны: ‚„нехай служать тыми служ-

бами, какъ и передъ тымъ служивали“ ?). Въ актахъ упомина-

ются мастера, жившие не только въ городахъ (собственно при

замкахъ), но и по селамъ, въ составЪ господарскихЪ и панскихЪ

‚›подданныхъ“ ). Городск!е ремесленные люди, обязанные служ-

бами по ‚„„оправлен1ю“ замковъ и состоявше въ городовомъ или

замковомъ правЪ, какъ не безъ основан1я полагаютъ изслЪдова-

тели, потому и находились вЪ такомъ положены, что коренное

мЪстожительство ихъ было въ селф, а не въ ‚„мстскомъ Фрид“,

какъ выражаются акты*). — Если мурали, стрихари и мФловники

обозначаются иногда въ актахъ жильцами городскими, то ни-

‘) Лит. Метр. Судн. д®лъ № 3, л. 142.
*) Любавскй, стр. 838 (по Лит. Метрик®).
) О-мураляхъ и етрихаряхъ— сельскихъ „подданныхъ® ем. Арх.

ЮЗР. ч. УТ, т. П, етр. 89; МП, П, 349. АВК. Х1, 468; ХУ, 1, 18,
26, 34 и пр. Ср. также Любавекй, 333,

*) Любавекй, 384.  
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сколько не на общемъ положен!и иЪщанъ, а въ качествЪ соб-

ственно служебныхЪ людей, которые по самому существу ихъЪ

мастерства необходимо должны были жить ВЪ иъстахъ отправле- °

шя ими замковыхъ службъ.

Мурали (нуляры, шпгаглу, ши1ашу) ') соотвътствуютъ

древне-русскимъ ‚каменнымъ здателямъ“, означають городскихЪ

‚ и сельскихъ ремесленниковъ ?), промышлявшихъ каменными ра-

ботами по ‚„будованью“' городскихъ ст$нъ, замковъ, палацовъ и

другихъ каменныхъ построекъ. Мурали, приставлявшйеся КЪ

оправлен!ю. городовъ и замковъ „Плитами“’, по актамъ, состоятъ

„на муральствЪ“, отправляютъ ‚„службу муральскую“з) Земли

„муральск!я“, дававшйяся муралямъ за службу *), означаютъ то-

же, что и „„вольныя“б волоки другихъ ремесленниковъ, отправ-

лявшихъ обязательныя службы по своему мастерству.— ‚„Мураль-

ство“ иногда называется „вольной“' службой 5) въ томъ  смысл$,

что отправлявиие ее мастера не подлежали никакимъ другимъ по-

винностямъ. Въ поборовыхъ универсалахъ ХУП в, есть указа-

н1я на муралей— отхожихъ ремесленниковъ, причислявшихся КЪ

людямъ „Ююйпуш, а 4ото аБвешёев” ©).

) См. АВК. ХУ, етр. 468; ХУП, 1, 18, 26, 34, 39, 40, 60, 63,
220. Арх. ЮЗР. ч. У, т. П, стр. 89. Уо!. 1ед, П, 179 Лит Отат 1529‚_‚

ХУ, 2; 1596,ХП, З,. 1588ХП, 5 (мураль, муляръ или мулеръ—въ чи-

сл®ремесленвиковъ) 7Ыбт рг. ., 358 —мураль, шипга!ог). _Пол. тг

татх (шшаго)—каменщикъ, каменный мастеръ, н%м. Мапгег, Мапгет-

тпейвег (Тлюйе, ЗюмпиК, Ш, 179), литов. шагогав, шпгшКая (№евве!-

тпаоо, \Убгбегр. 410).

*) 0 сельскихъ мураляхъ ем. напр., АВК. Х1У, 468. О мура-

ляхъ въ панскихъ им®ыйяхъ см. Арх. ЮЗР. У, П, 89.

%) О служб% „муральской“ или „на муральетв®“ см. АВК. ХУ,

468; ХУП, 63. Муральство, какъ видно изъ приведеннаго выше за-

логоваго листа Сигизмунда 1522 г., состояло вЪ томъ, что мурали,

вмбет® съ стрихарями и мЪловниками, оправляли городъ плитами.

(Лит. Метр. Судн. дВлъ № 3, л. 142).

*) АВК. ХУП, етр. 7.
$) АВЕ. ХУ, 468.
6) №о!. 1ев;. У, 179 (поборов. универсалъ 1678 г.).
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Мтловники упоминаются въ актахъЪ виФст® съ муралями и

стрихарами, въ качеств® мастеровъ, сообща производившихЪ

замковыя работы по устройству ‚муровъ“' (городовыхЪ стЪнъ и

пр.) ). — Литовеко-русск!й мфловникъ, по всему видно, соотвЪт-

ствуетъ поль. \уартевп!К (са1сат1ив), выжигавшему известь изЪ

мъда (101е1а, тмайКа, Кте{а, Кгейа, малор. крейда) или камней-

известняковъ, для муръ и другихъЪ построекъ изъ плить и Кир-

пичей >).

Глинистая почва особенно лфеныхъ и болотистыхЪ мЪстно-

стей сЪверной половины литовскаго государства изстари давала

богатый`матер!алъ для производства разнаго рода глиняныхЪ из-

дЪл1й, въ особенности кирпичныхЪ и гончарныхЪ. Глинники,

какъ показывають мФстные акты, было общимъ назвашемъ реме-

сленниковЪ по глинярству (е1!магвбто, орпв Тафет!ио, 'ГВоп-

атЪей!!, ТейтагЪе!), выдЪлывавшихъ въ своихЪ „оИшагмас\“

кирпичъ, горшки и друг!я глиняныя издФЪл!я, необходимыя въЪ до-

машнемъ хозяйствЪ ®).  Къ такимъ глинникамъ относилисЬ такъ

наз. стрихари и гончари.

1) См. цитированный выше залоговый листъ 1592 г. кор. Сигиз-

мунда Радивиловичу на Городенскую „державу“ (Лит. Метр. Судн.

д%лъ № 3, л. 149), также приведенный у Любавскаго изъ Литовской

Метрики господарсый листъ 1516 г., на данину „вольной” корчмы

Городенскимъ муралямъ, стрихарямъ и мЪловникамъ (Любавский, 333).

О Городенскихъ стрихаряхъ находимъ указаыя также въ мБетныхЪ

актахъ ноловины ХУТ в. (АВК. ХУП, стр. 175).

®) См. Шпде, ЯюжыК, П, 492 (Ктейа, Кгейа); Ш, 76 (по1аКа,

то1е№а); У, 217 (марепиК). Издатели Городенскихъ актовъ полови-

ны ХУТ в. глоссируютъ меловника, упоминающагося вЪ одномЪ изЪ.

этихъ актовъ (АВК. ХУП, 175) въ смысл® бортника, занятаго добыва-

т!емъ меда, чтФ едва-ли вёрно. Какъ видно изъ актовъ, мФЪловники,

несомяФнно, отправляли при замковыхЪ работахъ совмфстную службу

съ муралями и стрихарями.

3) Глинники упоминаются въ Городенскихъ актахъЪ ХУ! в.

(АВК. Х\П, 194). Извфетны также „глинные пенязи”-——повидимому,

чинши, бравпиеся съ „глинярней“ (Любавский, 475). По Линде глиняр-

ство велось гончарами, ти!атзали!-оНпоталаш? и пр. (Шпфе, ВюужаК,

П, 53).
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Рядомъ съ муралями и мФловниками упоминаются въ актахъЪ

стрихари (в!гусЪагиу -— кирпичники, отправлявш!е ,‚„стрихар-

скую*' службу ). _ По люстрации Любомльскаго староства 1542 г.

стрихари, кромЪ своей спещ!альной службы (по выдЪлкЪ кирии-

чей и „„будованью“ кирпичныхЪ и вообще каменныхЪ построекъ,

вмФстЪ съ муралями и мЪловниками), также выжигаютЪ известь

(тарпо); тяглые люди доставляютъ имъ дрова КЪ известковымЪ

печамъ ?).
Матер!алъ, служивший дая стрихарства, составляеть также

предметъ горшечнаго производства.

Гончары (горнъчари, вапслаглу, сагислаглу) съихъ гончар-

нями (сагосагп!а), по Дитовскому Статуту и другимъ литовско-

рускимъ актамъ имФютъ, значен!е ремесленниковъ, выработывавшихЪ

ручнымъ трудомъ горшки (загсе, сатК1, сагпслеК, саголеК, саг-

пек, 4утшся! и пр.) и вообще глиняный издЪля,  необходимыя

въ домашнемъ обыход ®).  Гончари упоминаются въ господар-

скихъ и панскихъ, имЪыМхъ °); въ нфкоторыхЪ мЪстахъ иногда

большинство сельчанъ состоитъ изЪ однихЪ гончарей °) Гон-

чари, какъ и друг!е зависимые люди, служать предметонъ данины °)

 

') АВК. ХУП, стр. 23, 59, 66 (сгрихарская служба), 133 и пр.

Арх. ЮЗР. ч. УП, т-П, етр. 842 (люстр. Любомл. староства 1564 г.). По

Ливде пол. вбгуеВаги——серлениК, нФм.. 7Аесуе]вёгейсВег; кирпичное ма-

етерство—гусЬатвёуо, вёгусВагыК1© таетоловЮ (УюжыК, \, 481).

®) Арх. ЮЗР. ч. УЦ, т. Пуетр. 342.

%) ( гончарахъ и ихъ издъльной работ® сем. Арх. ЮЗР. ч. \/1

—. Ц, стр. 65; УЦ, Ц, 82, 117, 118, 290.  АВК. ХЛУ, 217, 466; ХУП,

360. Лит. Стат,1566,ХП, 3; 1588, ХП, 5. Ср. Шаде, ЗюжикКк, Ц,

97. Сагпелаглу извВетны также инвентарямъ Галичины, половины

ХУ1 в. (Жерела, 1, 166).

®) (О панекихъ гончарахъ см., напр., Арх. ЮЗР. ч. 1, т. Ц, 65.

АВК. ХГУ, 466. О замковыхъ гончарахъ——Арх. ЮЗР. У'П, П, 82, 117,

118, 290.
5) Напр., по люстращии Ратненскаго замка 1565 г., въ ©. Дубеч-

но числилось 12 гончарей, столько же въ другомъЪ, сосъвднемъ сел®

(Арх. ЮЗР. ч. УП, т. П, 290, 291). :

6) Въ записвой книгЪ Казим1ра варегистрована, между прочимЪ

такая данина: „У Красносельцвхъ Яну Кготевичю горвьчаръ”.
6
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и числятся иногда вЪ составЪ тяглыхЪ; большею же частю они

помфчаются въ инвентаряхъ рядомъ съ людьми осадными,—кро-

мЪ чинша съ земель, обязаны были доставлять вЪ панск!е дворы

и Фольварки гончарныя издЪля для кухонныхЪ надобностей, мо-

лочнаго хозяйства и пр. °).

Т\У. Стекляное производство имФло своихъ представи-

телей въ лИц зутиаиково, стеклярова изи склярово (вяКТатяу).
По инвентарямъ они сидятъ на „вольныхъЪ“ волокахъ, дававших-

ся, какъ и другимъ ремесленникамъ, на ‚‚особную“ службу по ихЪ

мастерству *). — Въ поборовыхъ универсалахъ упоминаются ‚Ъибу

8К1апу“ (мФста стеклянаго производства) въ числ® предметовъ
обложен!я промысловымъ налогомъ °). —‚„Гутники“ извъсетны так-

же инвентарямъ Галичины, половины Х\Т в, ®).

\. Звфроловство и скотоводство доставляли также не ма-

ловажный матер1алъ для весьма распространеннаго въ Литв®-

Руси мъьховало, кожевеннало и сатожнало мастерства. Въ ис-

точникахъ Х\ и слбдующихъ вЪковъ упоминаются кушнеры, ко-

жемяки, римари, хомутники и швецы или чоботари, числившеся

въ состав® не только горожанъ, но и сельчанъ.

Кушниры. (кушнеры, Ки$шеглу, вКоги, пмесВоуп!е,

нъи. КигвеВпег, @егтевбгев реШв) °) соотвЪтствуютъ рус. м®-

‘) О гончарахъ, числившихся въ состав® тяглыхъ, ©м. АВК.
Х1\, 466. По люстращи Кременецкаго замка, сельск1е гончари со-

стоятъ въ чиселЪ людей осадныхЪ на чинш® (Арх. ЮЗР. ч. УП, т. Г,

$9, 117, 118). Точно также по люстращи Ратненскаго замка 1565 г-

въ селЪ Дубечно числитея 12 гончарей: ежегодно платятъ чиншъ (съ
земли) и` даютъ въ дворъ каждый особо, по 10-ти большихъ горшковъ

„40 тшНеКа” (для молочнаго хозяйства) и дв® ‚‚аушсш” (печные горшки

для варива) въ годъ; въ другомъ сел® было тякже 12 гончарей, пла-
тившихъ чиншъ и дававшихъ въ замокъ горшки, сколько потребуется
(1614., 290, 291).

*) АВК. Х1ГУ, 639. Лит. Стат, 1529, -Х1,2(екляръ). 70г рг-

Т&. 353 (уйбтеа{от11в).

) \о!. 1ев. П, 664, 798, 1027; У, 176, 179.
4) См. „Жерела”, Т, стр. 91.
®) О кушнирахъ сем. Памятн. Ш, стр. 119. Арх, ЮЗР. ч. \Т,



 

ар оЩИ та

ховщикамъ (пушнярамъ), скорникамъ,— по ВвыдЪлкЪ иФховыхЪ
товаровъ, добывавшихся ловцами (мысливцами) — бобровниками,

куничниками, лисичниками и пр., въ пользу господарскихЪ и пан-

скихъ дворовъ или на собственный пожитокъ. —Кушниры, состо-

явшйе на дворныхЪ службахъ, по’ инвентарямъ господарскихЪ

дворовъ, числятся въ служкахъ или убогихъ, ‚„робятъ до двора,

что нужно по своему ремеслу“, ничего не платятъь или же под-

лежатъ платежу небольшаго подымнаго (убопе) ‘) —Упоминают-

ся также кушниры-чинщевики, числивш!еся въ загродникахъ ?),

На такомъ же положени, нужно полагать, состояли также куш-

пиры въ панскихъ имъыхъ ®),

ВыдЪлка кожевеннаго товара составляла ремесло хожемяжб

(Колеш!аК1, сагБагвлу, вЪи. СагБег, сегйопев), упоминающих-

ся въ Городенскихъ актахъ и въЪ инвентар® имФнй Полоцкаго

владыки, 1601 г.*). Изъ записной книги Казим!ра видно, что

кожемяки господарские составляли предметъ данины °) и, сл®-

доват., подобно другимъ зависимымъ ремесленникамъ, могли 07т-

правлять съ своего мастерства ‚особныя“' службы.

Римари (поль. гушатле, нЪми. Е1етег)— шорники,  выдФлы-

вавше изъ кожи конскую упряжь (збрую); упоминаются въ Го-

роденскихъ актахъ,и поборовыхъ универсалахъ °). Сюда же отно-
сятся хомутники (поль. свотаёмК), выдЪлывавшие спещально

т. П, 102, 119; УП, П, 148, 247, 335. АВК. ХУП, стр. 151, 339. —\о!.
1ес:. П, 592 (пмесВоууп1с1). О кушнерахъ, по инвентарямъ Галичины,
ХУ1в.— см. „Жерела”, 1, 95, 273. —Ср. Шпде, П, 560 (Кпвшед)‚ ш, 87

(пш!есВоуупе);\, 292 (зКогш]‹)

) Арх. ЮЗР. ч. У, т. Ц, 148, 247.

®) 1ы4., 335.
) См. наприм., 1Ы14., ч. У, т. П, 102, 119.

*) АВК. ХУП, 205. Археогр. Сб‹›рн Т, стр. 223. Ор. Гладе, П,

22 (сагЪагт), 342 (КайепйаК, сегдопев). '
$) „Пану Ивашку Зеновьевичу 5 чоловЪковъ Журидовичи, ко-

жемяки” (Любавскй, 384).
в) АВК. ХУЦ, 66, 147. №о!. 1ев. Ш, 592. Ср. Маде, У, 176

(тут гя), 603 (вгогу—-упряжь).
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конск!е хомуты *). Упряжные мастера, состоявние на постоянныхЪ

дворныхъ службахъ, были необходимы во всякомъ крупномъ им-

в1и господарскомъ и панскомъ, гдЪ содержались ипогда цълые

табуны выФздныхЪ коней для путевыхъ надобностей пановЪ и

ихъ урядниковъ, также для спаряженя ратниковъ по преимуще-

ству конныхЪ въ „„посполитыя рушеня“ и пр.

Кожевенный товаръ служилъ, наконецъ, предметомъ сапож-

наго мастерства сельскихЪ швещово (шевцовъ) или чоботарей,

(пол. влехус, вуу1ес, 8Шбог)?): — Подобно другимъ ремесленникамъ

швецы отправляли дворныя службы по своему ремеслу или же

состояли на общемъ положен!и чиншевиковъ. —Служебные шве-

цы принадлежать къ ‚„паробкамъ“ (челяди), панскимъ слугамъ и

служкамъ, жившимъ по селамъ, также кЪ сельскимъ загроднкамЪ

и убогимъ °). — Швецы, состоявш!е на чоботаревой или швецкой

службЪ *), ‚роблятъь на панскй дворъ дарма“ (даромъ), что нуж-

но по ихъ ремеслу ®); иногда опредЪляется въ инвентаряхъ нор-

ма тяглыхЪ дней для обязательныхЪ работъ швецовъ въ панскомъ

') АВК. ХУП, 364. Ср. Шпфе, 1, 256 (евотай, свота!0—хо-

мутъ).

*) О швецахъ или шевцахъ сем. 5КатЫес, № 2, 98, 299. Лит.

Стат, 1529, Х1, 2; 1566,ХП, 3; 1588, ХЦ, 5. АЪюг рт. Ш\., 858 (вибог).
Памят. Ш, етр. 10'7 Арх. ЮЗРч. ], т. Т, етр. 471, 483, 490 \Т, Ц, 85,
89, 119, 132 (вхемс), 135; УП, П, 117 (вуу1ес), 148 (зешпу), 178, 243
($ш1е07) АВЕ. Х1У, 45 (вяжел), 474 (вижех). —О чоботаряхъ ©м. Арх.
ЮЗР. ч. У, т. 1, 477; УП, 1 609; ХЦ, Ц, 175, 205, 241 (схоЪо!атву).
АВК. Х1\', 71, 78, 376, 466, 472; ХУП.40, 72 и пр. Археог. Сборн.

Т, етр. 223. По инвентарямъ Галичины—Жерела‚ 1, 31, 33, 84, 101,
Подъ именемъ шведовъ разумблись въ старое время также постоляры.
выд®лывавиие постолы—обуве изъ древеснаго лыка (ем. Глофе, У,

‚ 588— вхеус).

%) О паробкахъ и дворныхъ слугахъ ем. Лит. Метр. Судн. дЪлъ
№ 3, л. 61 (актъ 1519 г.). О служкахъ-——швецахъ, жившихъ по селамъ,

ем. Арх. ЮЗР. ч. УШ, т. П, стр. 148. © загродникахъ ем. АВК. Х1У,
474. Объ убогихъ—Арх. ЮЗР. УП, П, 247.

4) О „елужбЪ чоботаревой“ см. АВК. Х1У, 472.

$) Арх, ЮЗР. \1, 1, 483; УП, П, 247, 609; АВЕ. ХУ, 466.
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двор® или Фольварк® *). — Служебные швецы называются въ н®-

которыхъ инвентаряхъ „вольными“ въ томъ смыслЪ, что, кромъ

своей службы, они ‚ничего не платять и не робятъ“'*), — ГдЪ

не требовалась постоянная дворная служба по установленнымъ

тяглымъ днямъ, тамъ служебные швецы исполняли работы по

урядоізымъ заказамъ, когда потребуется ихъ работа на панскомъЪ

двор®; так1е швецы (даже изъ убогихъ) платили небольшое по-

дымное ).  Швецы, не отправлявшие обязательныхЪ дворныхЪ

службъ, числятея по инвентарямъ въ составЪ тяглыхЪ *), также

четвертниковъ ), загродниковъ °), главнымъ же образомъ, осад-

ныхъ людей, платившихъ обычный чиншъ съ ‚мещканья‘“ и про-

мысловъ, съ освобожден!емъ отъ тяглыхЪ службъ '). — Въ инвента-

ряхъ, впрочемъ, иногда оговаривается, что швецы-чинщевики,

когда окажется надобность, обязаны по своему мастерству ра-

ботать на Фольварокъ, За плату, но дещевле (наприм., грошемъ),

чфмиъ на торгу ®).
УТ. Льноводство и конопляники доставляли на нужды пан-

скихъ Фольварковъ и крестьянъ волокнистый матер!алъ, необхо-

димый для издЪлй ткащкиао, портняжныхс, канатныхв и пр.

Мастера, изготовлявиие так!я издЪл1я, по инвентарямъ, числятся

въ одинаковой м®рЪ въ составЪ иЪщанъ и сёльскихЪ подданныхЪ,

Ткачи. (ткаля, ЕКасл, Фехбог, Техй1х) ?), жившие въ госпо-

') Наприм., чоботари обязаны четыре дня въ недФлю ходить на

дворную службу по ихъ ремеслу (АВК. ХГУ, 78).
*) О „вольныхъ“ см. АВК. Х1У. 18. Ср 1Ы14., 466 („не р‹›бять

и не платятъ“). Арх. ЮВР. УП, 1, 609 (ничего не платнтъ и не ро

бятъ). «

3) Арх. ЮЗР. ч. УП, т. П, 247.

*) 164 175.
$) 164., УТ, 1, 471.
6) 1Ы4.; ср. также УП, П, 293.
1) Арх. ЮЗР. У'П, П, 117, 178, 205, 293.

8) [ы4., 178.
°) Лит. Стат. 1529, Х1, 2 1588,ХИ, 5, ХЫбт рг. 1, 453 (икай,

ехёме1). .Арх. ЮЗР. ч. \/'[ т. П, стр. 10—12 53, 61, 78, 83, 88, 100

101, 127, 132, 134, 135. Архе‹›г. С‹)орн № 111. АР›К Х1П‚ стр. 994; ХП’
266. По ивентарямъ Галичины ХУ в—Жерела, 1, 102.
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дарскихЪ и панскихЪ имЪшяхЪ, числятся въ составЪ дворни и

сельчанъ (обыкновенно на „огородницкихъ“ земляхъ) и на оди-

наковомъ основаши сидятЪ ‚‚па ткацкой службф“ *), — Есть ‘также

указат!я па сельскихЪ ткачей-чиншевиковъ, сидЪвшихЪ на осад-

выхъ волокахЪ и за все® повинности платившихЪъ денежный

чивттъ ®).

Въ актахъ упоминается особый классъ ткачей— скатерт-

ники или обрусмые (пол. оБги&1К), выдЪлывавше скатертныя
полотна ).

КЕравцы (кравецъ, портной, Кгауутес, за‚г’сог) *), по инвента-

рямъ, живутъ въ панскихъ дворахЪ и селахъ на ‚„кравческой служ-

бъ“, ‚„робятъ кравество“——щаты, берды (платье, Багуу и влабу

пол.) на пановъ, панскую дворню—челядь, слугъ и ратниковъ и

1) . См., напр., инвентарь панскаго двора Рудовекаго въ Горо-
денскомъ пов®тЪ 1579: ткачи живутъ въ самомъ двор® на „одной

ткацкой служб®“; кром® того, въ селЪ Рудава упоминаются на „огрод-
° ницкихъ” земляхъ два ткача—тоже „на служб® ткацкой* (Археог.
Сборн. Ш, № 111).

*) Въ томъ же инвентар® двора Рудавскаго упоминается въ се-
л% Коматовцы ткачъ, сид®впий на осадной полволокЪ и плативший за

вс® повинноети деньгами (Арх. Сбор. Ш, № 111).

3) Въ одномъ акт® 1536 г. упоминается скатертникъ въ числЪ
крестьянъ Пунской господарской волости (АВК. ХШ, стр. 24). Въ
Городенскихъ актахъ половины ХУТ в. часто упоминаются „обрус-
ные“ изъ мЪщанъи сельчанъ (АВК. ХУП, стр. 16 271, 219, 296, 339).
Ср. Гл1оде, Ш, 416—оБго8мК,

®) Лит. Стат. 1529, ХП, 9; 1566, ХП,.3;.1588, ХП, 5. Арх.
ЮЗР. ч. У, т. , стр. 471; УТ, П, 55 60‚ 1170; УШ, П, 98, 171 АВК.
Х1\, 358, 624; Х\/'П, 156, 193, 198 и пр. Жерела, Ё 30. По литовски
портной— батёив  (№евве!тапо, \Убгбег|., 322). О такихъ барткахъ,
какъ кажется, говоритъ инвентарь Жмудльскаго имЪи1я Титовянъ, гд®
въ одномъ сел® числилось три дыма лортныхъ, которые „берды (поль.
Батугу, вхабу, платье) робятъ“ и даютъ ихъ на дворъ,-—тяглыхЪ пода-
чекъ не даютъ, только толоку служатъ и даютъ поеЪди (чиншъ), куры
и яйца (АВК. Х1\, стр. 14). Литовскимъ бердамъ соотвЪтствуютъ
старопольсыя-„Батуу“—платье (жупаны, кунтуши и пр.) пановь—

шляхты, ливрея ланскихъ слугъ и ратниковъ (сем. 1оде, УюмокК, 1,
60, 6., Эюмы!К глеслу вбагойу (пу сЁ, 1896. стр. 26).
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получаютъ За службу особые земельныя надФлы '). —Упоминают-

ся также сельск!е кравцы, не несше „‚уставичныхъ“ службъ по

своему ремеслу, живш!е на общемъ положен1и людей тяглыхЪ,

огородниковъ или чиншевиковъ ?).

Старый Литовскйй Статутъ относить кЪ людямъ ремеслен-

нымъ бралей (прали, по поль. тексту ртаслсе), состоявшихЪ

при цанскихъ дворахЪ и Фольваркахъ на положен!и прачекъ (др.-

рус. портомоекъ ®).
Къ мастерамъ, занятымЪ выдФ®лкой издЪЛЙ ЛЬНЯНЫХЪ и Ко-

нопляныхЪ, относятся, по актамъ, лиъшечники, (пЬл. пиевлеуу-

1!К1), изготовлявше мфшки для дворныхъ надобностей *), также

линники. (пол. роутолю!К1)— канатники, изготовлявше канаты,
бечевки, веревки, шнуры и пр. 5).

УП. Выд®лка пищевыхо продуктово и питей_ составляетъ
по актамъ промыслъ сельскихъ р$зниковъ, медосытцевъ, пивова-

ровъ и пр. '
Розники изли мясники (пол. п1евтаглу, глейы1К1) упомина-

ются въ инвентаряхЪ вЪ составЪ сельчанъ на общемъ положении

тяглыхЪ, также загродниковъ. — Не видно, чтобы сельск!е рзни-

ки, подобно другимъ ремесленникамъ, подлежали ‚уставичной“

служб® съ своего промысла ).

Пивовары, медосытиь (п10йохуагу) и вимнико (винокуры) ")

') АВК. ХУ, 14, 358. Любавскй, 333.
3) Арх: ЮЗР. ч Т, т. Г-бтр. 410 ХН, П, 98 191
%) Лит. Стат. 1529, ХТ, 2. ЯЫ6г рг. 1, 348.  Въ Статут® вто-

рой и третьей редакщи „брали“ не упоминаются.

: *) АВЕ. ХУП, 366, 426. Тлоде, БюжпК, П, 107 (п1евхехупК).

°) АВК. ХУП, 131, 393. Линникъ—отъ пол. Ипа (нЪм. Гем),
литов. 1упа, шнуръ, канатъ, бечевка и ир. — Ср. ГЛоде, ЧюжпК П, 640
(па); ГУ 433 (ромтохиК).

$) „М1евыК“ упоминается въ одномъ селЪ имЪн!я Кретинга въ

Жмуди, повидимому, на общемъ положенйи тяглаго (АВК. Х1У, 129).
Въ инвентар® имЪшя кн. Слудкихъ рёзникъ (тхелл!К) числится въ с0-
ставЪ сельскихъ загродниковъ,—даетъ въ видЪ чинша отъ ‚‚шегі“ ка-
мень лою (1014. 474).

*) О пивоварахъ см. АВК. Х1У, 223, 331, 640; ХУЦ, 13, 80, 202;
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упоминаются при господарскихъ и панскихъ дворахъ, также вЪ

составЪ сельчанъ. : Больше всего свЪдЪы!й имФется о пивоварахъ.

Пивоварамъ, состоявшимЪ на служб® при панскихъ броварняхъЪ,

даются ‚на пивоварство“ вольныя волоки, съ обязанностью .„ро-

бить пиво до двора“ ). — При дворахъ упоминаются также наем-

ные пивовары *). — Крестьяне, въ свою очередь, могли имЪть сель-

ск!я броварни, для выдфлки пива на ‚„8211К“, распивочную про-

дажу, и для своего нотреблешя, съ платежемъЪ особаго чинша за

„уробеме“ и его распродажу *).  Можно полагать, что на такихЪ

же основан!яхЪ вели свой промыслъ медосытцы и винники. Са-

мая распродажа ведется въ корчмахъ (Кагслша, влупзК) дворныхЪ

и крестьянскихъ особыми шинкарями (корчмитами, влупКагиу,

Кагслшатглу, ‘ФаБегпабогев) *). —Корчмы  панскя — завЪдываются

дворными людьми (паробками), также крестьянами, сажавшимися

на „шинкарство“’, или же сдаются въ аренду мЪстнымъ крестья-

намъ ). —Упоминаются также корчмы крестьянския; сидЪвше въ

нихъ корчмиты числятея вЪ составЪ тяглыхЪ людей, также ого-

родниковъ, платившихЪ въ панск!е дворы сЪ своихъ корчемъ 0со-

бые чинши ).

УШ. Литовсекй Статуть и другме акты относятъ къ реме-

сленникамъ возницъ и другихъ промышленниковъ, занимавшихся

транспортиьымб (извознымъ) промысломб. '

Арх. ЮЗР. ч. \П, т. 1, стр. 177; УП, П, 225; Жерела, 1, 181. -О ме-
досытцахъ ем. АВК. ХУЦ, стр 138, 164. О винникахъ см. АВК. ХУП,
102.

') АВК. Х1\', 223, 640.
Т)соАнеЛОВВ. е т Геовр.- Т.

%): : а, УН, 255,
4) О корчмахъ и шинкаряхъ (корчмитахъ), см. Памят. П, 38,

187. АЗР. Ш, № 19 (п. 13). Археог. Сбор. ], етр. 34; Ш, № 111. АВК.
ХУ, 93, 474, 513. Арх. ЮЗР. ч. УТ, т. Т, сетр. 115; Т, П, 9; УП, Н,
149; У, № 18, 22. _ Жерела 1, стр. 181, 184 и пр.

$) АВК. Х1\, 23. Археог. Сборн. Ш, № 111.
$) Археог. Сбор. 1, стр. 34. АВК. Х1У. 474, 513. Арх. ЮЗР.

УП, Ц, 142, 148. О корчмахъ и корчмитахъ „мФетекихъ“, также ©
„корчомныхъ пенязахъ“ (чиншахъ съ корчемъ) ем. Любавекйй, 506—511.
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Возницы (жойтсу, Фурманы, авахот!) ') промышляли по
„гостинцамъ“, вообще проФзднымЪ дорогамъ, извозомъ, какъ пут-

никовъ, такъ и купеческихъ товаровъ п разныхъ другихъ пред-

метовъ. Въ поборовыхъ универсалахъ ХУП в. упоминаются

Фурманы, между прочимъ, изъ панскихъ подданныхъ; Фурманы

облагаются вообще личными налогами, наравнЪ съ гултаями, людь-

ми То%пуш!, „а йото аЪвепёев“ (не осЪдлымп) ). — Сюда же от-

носятся повознилхь (пол. ромойсу, ромоль, уесйааги), чи-
слившиеся въ составЪ господарскихъ людей и (судя по назван1ю)
отправлявшие слещальную службу „повозъ“, доставку на иФсто

назвачения разныхъ произведен!й панскаго хозяйства ®).

ИПеревознижки (пол. рглеуох01К1), какъ видно изъ актовъ,

приставлязись къ рЪчнымъ переправамъ (перевозамъ на лодкахъ,

паромахъ и пр.), завЪдывали ими вЪ видЪ „›особныхъ'° службъ

или же содержали перевозы на обычномъ арендномъ основаши,

съ платежомъ опредЪленнаго оброка (чинша) ); Указаше на

служебный характеръ перевозниковъ находимЪ въ одномъ госпо-

дарскомъ вырок® 1528 г. Перевозники Неменчинские, Юхно и

его ‚помощники“° жаловались господарю на тивуна Виленскаго,

пана Добка, чинившаго имъ ‚„новичу‘ привлечен1емЪ ихЪ КЪ Воз-

к® дровъ ва дворъ и къ горожЪ плетней (плота); судебный вы`:

рокъ обязалъ перевозниковъ доставлять дрова, такъ какъ на нихЪ

лежала повинность ‚„ходить у подводу‘5). — Перевозы служили,

между прочимъ, мЪстомъ сбора виднаго или рЪчнаго мыта—,,пе-

ревоза“' °) и, по старому обычаю учреждались на опредЪленныхЪ

рчныхъ переправахъ. Изъ тосподарскаго вырока 1498 года

видно, что намъстникъ Мирецый и Оникштенскйй, панъ Григо-

р!й Остиковичъ жаловался господарю на людей Курмегольцовъ:

1) Лит. Стат. 1529. Х, 2; 1566, ХП, 3; 1588, ХП, 5, ЛЫбг рг.
Гн. 353. АВЕ. ХУТЕ 1, 3947 :

°).. МО! 168 \Г, 119.
3) Любавекйй, 830.

4) АВЕ. Х1\, 218, 222, 626; ХУ, 395, 426.
° Лит. Метр. Судн. дЪлъ № 6, л. 100.
°) Любавскйй, 502, 503. Аристова Промышленность, 220 и ел.

1



 

ва НО

„штожъ деи они ново вчинили были подъ своймъ селомъ Курме-

гольцы новый перевозъ и гости на немъ перевоживали и мыто

еъ нихъ бирали, а здавна деи тамЪ николи перевоза не бывало,

нижели деи здавна перевозъ бывалъ Гегузинсый подъ Лепники

на дворъ Гегузинсый половина, а Лепницкимъ боярамъ половина

съ того перевоза саживала“. Господарь съ паны радою опре-

дЪлилъ: ‚перевозъ мФти пану Григорю подъ Лелники напалъ

зъ бояры Лепницкими подлугъ давного обычая“', съ запреще-

шемъ господарскимъ людямъ Курмегольцамъ имЪть особый цере-

возъ подъ своимъ селомъ ').  Литовсый Статутъ вообще запре-

щаетъ „вымышлять“’ новыя мыта, между прочимъ, на рфкахъ и

перевозахъ, ‚кромя которые бывали зъстародавна уставлены, або

мели бы на то листы продъковъ нашихъ, або наши“) ).

/

Въ заключене намЪтимъ общия положен1я, вытекающия изъ

изложеннаго нами разбора документальныхъ данныхЪ 0 сель-

скихъ промышленникахЪ въ литовско-русскомъ государств®.

Исконное существоваШе вЪ составЪ сельскаго населеня

литовеко-русскихъ областей особаго класса промышленниковъ,

занимавшихся помимо рольничества другими промыслами— борт-

ничествомъ, ЗвЪриной охотой, рыболовствомъ и пр., объясняется

мъстными условями колонизащии древне-русскихЪ и литовскихЪ

земель въ необъятномъ мор® сплошныхЪ лФсовъ и болотъ, — Сель-

ское населен!е, разбросанное по’мелкимъ ‚островкамъ“, меж-

ду сплошными болотными низинами и лФеными — песчаниками,

могло добывать средства къ жизни нё столько рольничествомъ,

сколько болЪе подходящей къ мФетнымъ услов\ямъ эксплоатащей-

') Лит. Метр. Судн. д®лъ № 5, л. 102.
‚ ®) Лит. Стат. 1598, 1, 29. О мытахъ водныхъ (на ручныхъ пере-

возахъ) ем. Уо!. 1еа. П, 1938 Ш, 176, 178; 1У 954; , 493; \Т, 183,
316, 676 и пр.
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бортничества и другихЪ сельскихЪ промысловъ, смотря по ха-

рактеру и составу различныхъ угод!й лъеныхъ и рфчныхъ. — При

такихъ условхъ главнымъ объектомъ крестьянскаго труда явля-

ется не ‚„роля“ пахаря, но лФсвая „борть“, р$чные и озерные

„затоны“ и „луки“, звЪриные „ловы“ и „уступы“ и т. п.

Службы „‚„особыхъ“° классовъ крестьянъ-промышяенниковЪ

корепятся въ исконной пошлин®, изстари практиковавшейся въ

одинаковыхъ Формахъ во всЪхъ земляхъЪ восточной и западной,

половины древней Руси. Въ старыхъ заладно-русскихЪ инвен-

таряхъ и другихъ актахъ открываются нерфдко весьма важныя

апалог!и, во многомъ разъясняютия экономический строй кре-

стьянскаго двора по древнему русскому праву, :

Огородники. (городники, загродники, застнки) существо-
вали во вЪхЪ литовско-русскихъ областяхъ, не везд®, впрочемъ,

съ одинаковымъ значентемЪ.

Особый классъ огородниковъ изъ дворной челяди, ЖивШихЪ

на Фольваркахъ и отправлявшихЪ „огродницк!я повинвости“ въ

смысл®Ъ обработки владЪльческихъ огородовъ,` существовалъ лищь

въ большихЪ экономяхЪ господарскихъ и панскихъЪ, съ значи-

тельнымъ личнымЪ составомъ дворныхЪ урядниковъ, слугъ и во-

обще челядинцевъ, жившихЪ на всемъ содержанши отЪ эко-

номйй

Кром® Фольварковъ,  огородники жили также отдфльными

поселками на дворной пашнЪ и подъ именемъ „задворныхъ“

отличались отъ огородниковЪ сельскихЪ, жившихЪ на земляхЪ

крестьянскихъ. —Образован!е” такихъ поселковъ стоитъ въ евя-

зи съ введен1емЪ для дворной челяди земельныхЪ НЯдЪлоВЪ (ого-

родныхЪ морговъ) изъ дворной пашни, съ посажен!емЪ на нихЪ

челяди въ качествЪ огородниковъ. `На такомъ же положени

задворныхъ огородниковъ, не имфвшихЪ ‚„своей“' земли й само--

стоятельнаго рольничьяго инвентаря и сидфвшихЪ селидбами на

дворной земл®, числились иногда также отчичи, люди прихож1е

и наймиты. —Повинности задворныхъ огородниковъ состояли ВЪ

„службЪ до двора“—обработкЪ дворныхъ огородовъ и пашни

по опредъленной нормЪ тяглыхЪ дней, съ платежемъ небольшаго

чинша (оброка) съ огородовъ. —Иногда же задворные огородни-
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ки ограничивались какой либо спещ!альной службой (напр., по

ремеслу) или состояли на одномъ ( „„голомъ“') чинш.

Огородники упоминаются, затЪиъ, въ составЪ сельчанъ, жив-

шихъ не на дворныхъЪ, а крестьянскихъЪ, волостныхЪ земляхЪ.

Иногда так1е огородники составляли значительный процентъ вЪ

составЪ сельскаго населеня. НерЪдко встрЪчались цЪлые поселки,

состоявийе изъ однихъ огородвниковъ. —Огородничество, отправ-

лявшее опредЪленную Функц!ю вЪ сельскомъ быту литовско-рус-

скихъ областей, можно ставить въ прямую параллель ст восточно-

русскимъ бобыльствомо, въ смыслЪ захудалыхъ, „„непашенныхъ“

элементовъ въ крестьянствЪ, ‚„отбывшихъЪ панми, по бЪдности

не участвовавщихЪ въ обычной Функщ!и сельскаго рольничества и

‚добывавшихъЪ средства къ жизни путемъ другихЪ промысловъЪ,

Съ введен1емъ волочнаго хозяйства огородники осаживались не

на дворныхЪ или крестьянскихЪ волокахъЪ, но на остаточныхЪ

земляхъ, не вошедшихЪ вЪ волочный „помФЪръ“ пахотныхЪ по-

лей, оставшихся за общей межой (за ‚„стЪною, въ ‚„застЪн-

кахъ““), окружавшей Фольварочныя и крестьянски волоки. — По-

винности сельскихъ огородниковъ, въ общемъ порядк®Ъ, слага-

лись изъ такихъ же работъ“' (панщинъ, службъ) и , ‚платовъ гро-

‚› щевыхъ“ (чиншей), какъ и повинности людей тяглыхЪ, лишь

съ разницей въ размЪрЪ повинностей, отправлявщихся огород-

никами обыкновенно вдвое-втрое меньше повинностей людей тя-

глых. ›
Къ одному разряду съ огородниками относятся садовнижки

(садовнич!е, Богё ам) и винограднижки (послъдийе въ К1евщин%

и на Волыни, по актамъ съ Х\Т в.), Ихъ повинность состояла

въ обработкЪ и вообще завЪдываш!и дворными (панскими) садами

въ имъыяхъ господарскихЪ и панскихъ съ освобождещемъ отъ

другихъ крестьянскихъ повинностей. — Садовники жили также по

селамъ отдЪльными дворами и службами съ собственными садами.

На общемъ положен!и сельскихъЪ огородниковъ они подлежали

платежу съ принадлежавшихЪ имъ садовъ чинша, дякла и пр.

Лъсное аозяйство занимало, особенно въ сФверной поло-

вив® литовскаго государства, одно изъ первыхъ мфстЪь въраду

разныхЪ угодй въ эконом!яхъ господарскихЪ и панскихъ,—Ради
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охраны лЪсовъ отъ самовольныхЪ порубокъ и вообще ради пра-.

вильнаго пользован!я лЪеными угодьями и входами, рано орга-

низуютея особые лЪениче уряды съ лъеной стороджей, состав-

лявшей ‚„особную“ службу иФетныхъЪ крестьянъ-—аевниково и

лмъсничихо (салотуту, 5гбйу Пезпу), избиравшихся изъ огород-
никовъ, бортниковъ и пр. и получавшихъЪ на ‚1евшсёмо“ свобод-

ныя отъ общаго тягла волоки ‚Тевшсле“.

Одну изъ главныхъ хозяйственныхъЪ статей, служившихЪ

предметомъ эксплоатащи панскихЪ Фольварковъ и крестьянскихЪ

службъ——-дворищъ, составляло Рчеловодство, бывщее — промы-

сломъ особаго класса крестьявъ—бортниковв, подлазниково и

пасъчниково. Одни изъ нихъЪ вели свой промыслъ въ качествЪ

крестьянскихъ ‚„службъ“, состоявшихЪ въ ‚пильнованьи“'—а-

вЪдыван!и панскими бортями и пасъками; друг!е занимались пче-

ловодствомъ самостоятельно, на свойхЪ или оброчныхъ бор-

тяхЪ и пасФкахъ, на собственный счетъ и страхъ, и въ качествЪ

данниковъ, платившихЪ съ своихъ бортей павамъ—землевладЪль-_

цамъ дани медовыя (сотами) и пчельныя (ульями). — Бортники,

владЪвш!е бортными угодьями въ своихЪ же лВсахЪ и живше вЪ

„деревахъ“, при своихъ же бортяхъ, отличались отъ подлазниковЪ

(лазебниковъ, лазебныхЪ), эксплоатировавшихъ борти въ чужихЪ

лъсахъ, ло праву входовъ, ‚„полазомъ“' (нафздомъ), безъ постоян-

наго жилья въ находившихся въ чужихъ лФсахъ бортныхЪ ,лаз-

няхъ“° и „заходныхъ“ станахъ“. Промыслъ пасЪчниковъ состоялъ

въ дворномъ или степномъ пчеловодствЪ (въ садовыхЪ и огород-

ныхъ „колодахъ“ и „лежакахъ“, степныхъ „пняхъ“ и „ульяхъ“).

Службы и угодья крестьянск!я состояли, затЪиъ, вЪ связи сЪ

скотоводствомв, составлявшинъ въ старой ЛитвЪ——Руси столь же

распространенную и исконную статью въ сельскомъ хозяйствЪ

какъ и рольничество и пчеловодство. Рабочй скотъ, державшйся

при Фольваркахъ въ ‚„оборахъ“ (скотныхъЪ дворахъ), состоялъ въ

завЪдывани дворныхЪ скотииць или рыкунь, избиравшихся изъ

челяди и жившихЪ на всемъ ‚„выхованьи“ (содержании) двора. Пан-
сы!й скотъ, не бравиийся въ дворныя работы, содержался въ ста-

дЪ, на особыхъ настбищахъ (выгонахъ, пастевникахЪ) съ „„ста-

повицами“, „„стайнями“, „„дворцами“б (иногда и съ сельцами и
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хуторамп) для скота и охранявшихЪ его пастуховъ, или сдавал-

ся на ‚„выхованье“* крестьянскимЪ службанъ——дворищам». Въ

большихЪ экономяхъ уходъ ‘ за скотомъ на пастбищахъЪ состав-

лялъ ‚‚особную“ службу крестьянъ, назначавшихся панскимъ уря-

домъ въ ‚„сторожу“,—стадникова, пастуговь, табановв (южно-

рус.) и свимнарей. — Сельчане-пастухи получали за службу ‚воль-

ныя“' волоки и обыкновенно освобождались отЪ другихЪ повин-

ностей. ‘

Особныя службы крестьянъ пр!урочивались КЪ комеводству,

къ уходу за конскими стадами (табунами) и заводами въ им-

няхъ господарскихъ и панскихъ. — ‚„„Службы“ конюшек!я опре-

дЪлялись различно, смотря по составу и назначен1ю конскихЪ

стадъ.

Уходъ за коньми ‚„ъздными“ и „рабочими“, взятыми Въ

панскй дворъ, въ конюшни (юшавжбагы) и стайни (на Фольвар-

кахъ), составлялъ спещальную службу комтюхово дворныхб или

съдельныхсв, также машталерово, принадлежавшихъ обыкновенно

къ составу челяди и бывшихЪ на всемъ содержании двора.

Мошади, не взятыя во дворъ и не причислявиияся КЪ завод-
скихъ, состояли въ распоряженти дворнаго уряда (отсюда иногда

и’назван!е коней ‚зурядовничими“) и содержались на пастбищахЪ

панскихъ Фольварковъ стадами ‚›сверепъ и коней стадныхъЪ”.

‚ Непосредственный уходъ за ними принадлежалъ особымъЪ ‚стад-

нымв конюгамо“‘, или ‚›„ройтиникамо“, Въ иФЪстностяхъ, съ

общирными пастбищами— угодьями, иногда цФлые поселки сла-

гались изъ однихЪ конюховъ; почему так!е поселки и назывались

„конюшскими“. По большей же части ‚„„сторожа“ конскихЪ стадъ

господарскихъ дворовъ на принадлежавшихЪ имъ пастбищахъ

составляла повинность особыхъЪ „›службъ“ конюшскихЪ вЪ се-

лахъ, прилегавшихъ къ пастбищнымъ угодьямъ. — Конюхи ‚„»сте-

регли“ стада на пастбищныхЪ „стайняхъ“, ‚„кони воживали*,

строили конюшни въ дворахъ, а для конскихъ стадъ ставили

„стайни“ на ифстахъ пастбищныхЪ и „иную службу конскую

служивали“, съ освобожден!емъ конюховЪ отъ другихЪ тяглыхЪ

повинностей. _

Въ ифстностяхъ, безъ достаточнаго запаса сЪнокосныхЪ и
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пастбищныхъ угод!й, бывшихЪ въ непосредственномъ распоря-

жени дворнаго уряда, конеыя стада, по частямъ, отдавались на

„прокормъ“ (рабшши) крестьянамъ — „конокормцамо“ (коно-

кормамъ, едпогпт рабщаогев). — Земля „конокориская“ упоми-

нается въ актахъ въ значении „отчины“ конокормцевъ, должен-

ствовавшей всегда оставаться за ними, какъ основной ФОндЪ ‚„Ко-

нокормской службы“—ухода и корма (рабшит) розданныхЪ имъ

дворныхъ коней и вообще содержан!я ихЪ на сельскихъ выгонахЪ

и пастбищахъ, бывшихъЪ въ распоряжен!и конокормцевъ, — Иногда

же стада господарскихЪ коней посылались на ‚‚прокормъ'' ц®-

лыхъ волостей; при чемъ отдЪльные конокормцы отправляли ‚„сто-

рожу“ и „прокормъ“ конскихъ стадъ на пастбищахъЪ волостныхЪ,

по общему, волостному наряду——по извЪстной очереди (,„чер-

гамъ“°) смфнамъ), обыкновенно по недфлямъ.

ОтдЪльно отъ стадъ коней ФздныхЪ и рабочихъ держались

въ имЪшяхъ господарскихъ и панскихъЪ собственно хонскге заво-

ды--„стада сверепьи“, или табуны заводскихъ матокъ, жереб-

цовъ и жеребятъ, не взятыхЪ въ Фзду и дворныя работы. — Сто-

рожа и уходъ за конскими заводами на пастбищахЪ и въЪ двор-

ныхъ стайняхЪ составляли ‚„особную“ службу крестьянъ-—№0-

быльникова, кобыльчичей, или чтб тоже лейтово (лейти, лейте-

ве), обозначавшихъ мФстное, литовское назван!е кобыльниковЪ

(отъ литов. ‚„Та1Кап’“, кормить, охранять).  Въ актахъ есть ука-

заш1я на цФлые поселки въ господарскихъ волостяхъ, состоявше

отъ однихъ лейтовъ; иногда же въ одномъ поселкЪ живутъ лей-

ти, конокормцы, люди тяглые и пр. — Подобно конокормцамъ, лей-

ти принадлежали къ зажиточнымъ людямъ, владЪли ‚„„влостными“

или „отчизными° землями и разными угодьями, съ коихъ лейти

и „служили“; самое назван!е земель ‚„лейтицкими“ указываетъ

на специфическое ихъ значен!е, въ смыслЪ основного Фонда

„особныхъ“ службъ лейтовъЪ.

Эксплоатащя разнообразныхЪ л06065 въ иМЪшяхЪ господар-

скихъ и панскихъ, въ свою очередь, вызывала организацию воваго

рода крестьянскихЪ службъ. ловецкихъ——осочницкихЪ, псарец-

кихъ, сокольничьихЪ, бобровничьихъ и пр, Въ областяхЪ съ

значительными лЪеными пущами и ловецкими угодьями въ мъет-



 

ныхЪ господарскихъ экономяхъЪ устроялась въ пущахъ особые
‚ ловецк!е дворы, станы, стайни и околы, „„потребные къ ловамъ“,
напр здъ господаря и ловцовъ, вообще ради эксплоатащии мЪет-
ныхъ ловецкихъ промысловъ. — Къ ловецкимъ дворамъ господар-
скимЪ и папскимъ тянули иногда цФлые поселки, располагавше-
ся у ловищъ и состоявшие изъ крестьянскихЪ дворовъ, съ жив-
шими въ нихъ ловцами (мысливцами) и стръльцамо, - отправляв-
шими въ панскихъЪ дворахЪ и станахъ ‚„елужбу ловецкую“, „»ео-
чившими зв®рей“ и получавшими земли на ‚‚особныя“ службы
ловецыя или стрЪлецки.  Ловцы, по своймъ службамъ наряжа-
лись. къ участ!ю въ общихъ охотвичьихъ облавахЪ и, кром® то-
го, промышляли („„полевали“') на ловецкихъ входахъЪ въЪ одиночку,
съ доставлен!емъ ловецкой добычи въ пользу панскихъЪ дворовъ
или же съ платежемъ однихЪ чинщей.

Особый разрядъ ловцовъ составляли осочнижи (обысочники
или назонни, тцшвНогев Фегагат). Служба ‚„осочницкая (,,0соч-
ная“ сл., ‚„обысока“) слагалась изъ двухъ различныхъ Функщй:

л®сной ‚„сторожи“ и собственно лововъ. — Осочники-—полфсов-
щики, обязанные оберегать панск!е лфса отЪ самовольныхЪ по-

рубокъ и истреблен!я въ нихъ звЪрей. — Они же подготовляли ра-

боту для панскихЪ ловцовъ, намфчали слбды и логовища звЪрей

и виФст® съ ловцами участвовали въ облавахъ, ‚„Ъздили въ обысо-

ку“, „„сочили“’ звЪря на ловцовъ, т. ©. въ качествЪ загонщиковЪ
(‚„нагоняи‘'), выслЪживали звЪрей, выгоняли ихЪ изЪ логовиЩЪ и

направляли ихъ бЪгъ на стрЪльцов».

Въ лъеныхЪ мФетпостяхЪ, ГдЪ въ изобили водились дик!я

свиньи и вепры, охота за ними была спещ!альной, ›свинуской”
службой свимнюгхово, сочившихЪ этихъ звЪрей.

Упоминаются также ловцы на медвфдей съ „роштинами“.
Промыслъ рогатниковъ несомнънно относится къ древнЪйшимъЪ

Формамъ ловецкаго дЪла въ Литв$.

„Полеванье“ на дикихъЪ звЪрей съ охотничьими псами, осо- °

бенно въ открытыхЪ поляхЪ и заросляхъЪ, составляло службу

„псарецкую‘ особаго класса крестьянъ——-псарцово, занимав-

шихъ иногда д®лые поселки. —Псарецкая служба ‚„состояла въ.

„сторожЪ‘’ и дрессировкЪ псовъ для охоты, содержавщихся  
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ипогда въ особыхъ панскихъ ‚„исарняхъ“. — Псарцы ›„сочили е

° звфря на общемъ положен!и ловцовъЪ, Въ одиночку и цълыми по-.

селками.

Особый разрядъ крестьянъ——-ловцовъ составляли бобровнали

(савбогатй, уепабогев савбогит), отправлявшие въ господарских»

и панскихъ имФюихъ особныя службы по экснлоатащии ‚бобро-

выхъ гоновъ“, или бобровыхъ ‚„ловищъ“', ‚‚береговъ“' (бережищъ,

бережковъ) рЪчпыхъ и озерныхъ, гд® располагались ‚„прудища“'

съ „зеремяны“ — бобровыми гиФздами (группами или семьями боб-

ровъ). Въ ифстностяхъ, съ обширными бобровыми угодьями, послЪд-

шя эксплоатировались по „полосамъ‘“— участкамъ, на как!е дЪли-

лись гоны между крестьянами, „гонившими“ бобровъ на отведен-

ныхъ имъ полосамъ. Бобровницкая служба состояла въ ‚„лове-

ньи“` бобровъ: ловцы „„гонятъ“б бобровые гоны, ‚„ловятЪ и бьютъ“'

бобровъ на своихъ пачовъ. Упоминаются также крестьянск!е

бобровые гоны, бывшйе въ распоряжени самыхЪ крестьянъ и со-

ставлявийе иногда по мъетнымъ условямъ одинЪ изЪ главныхЪ

объектовъ крестьянскихъ промысловъ. — „Бобровщича“ (бобровая

дань или врокъ)—дань съ крестьянскихЪ гоновъ, платившаяся

цанамъ натурою или денежнымъ оброкомъ.

Особую хозяйственную статью въ имфшяхъ господарскихЪ

и панскихЪ составляли ловы куничные, эксиплоатировавшиеся

крестьянами—— куничнижками, (людьми куничными) въЪ видЪ 0со-

быхъ службъ въ пользу панскихъ дворовъ или же въ видЪ само-

стоятельнаго крестьянскаго промысла, съ уплатой промысловыхЪ

даней и оброковъ на общемъ положен!и съ другими данниками.

Въ ряду промысловыхъЪ даней упоминаются дани „бълочьш“

(или просто „„бЪлки“), также лисьи и заячьь, указывающия на

исконную практику въ ЛитвЪ-Руси охотвичьихЪ промысловъ на

бфлокъ (древ.-рус. векшъ и веверицъ) и пр.  Не видпо, впрочемъ›

чтобы въ литовско-русскихъ земляхъ выдфлялись особые классы

крестьянъ-промышленниковъ, спещально занимавшихся указан-

ными ловами,— дани съ нихЪ составляли лишь дополнительные

платежи, бравийеся съ куничниковъ и другихЪ данниковъЪ,

Ловы ‚„„платные“ составляли отдфльныя службы сокольни-

ковз и тплатниково или матерниково,  Кром® обычной Формы
8
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битья итицъ стрЪльцами, платпые ловы велись въ видЪ охоты на

птицъ съ соколами и на припадахъ птичьихЪ съ сфтями (шатра-

ми) и пр. ‚,Полеванье“ съ соколами въ Литв®, какъ и въ Поль-

шф, составляЛо одинъ изъ главныхъ атрибутовъ поземельной

шляхты., стараго времени. Сокольники, отправлявши!е свой службы

по уходу за панскими соколами и участ!1ю въ охотЪ съ ними, из-

бирались изъ челядии сельчанъ, съ отводомЪ имъ, какъ и другимъ

птичьимъ и ЗвФринымъ ловцамъ на службу ‚сокольничьихъ'' зе-

мель и вообще ‚‚вольныхъ‘° волокъ. Въактахъ упоминаются также

пташные и звЪриные ловы, принадлежавиие крестьянамъЪ вЪ ихЪ

волостныхъЪ угодьяхъ,— крестьянамъ ‚„сочили“ въ своихъ уго-

дьяхъЪ звърей и птицъ,,на себе“, съ уплатой панамъ съ свопхъЪ

лововъ разныхъ платежей и оброковъ натурою и деньгами.

Изобиме водныхъ угод!й, озерныхъ и рфчныхъ, въ госпо-

дарскихЪ и панскихъЪ имФшяхъ искони вызывало и поддерживало

въ ЛитвЪ-Руси широкое развит!е рыбныхо ловово (вловки, лови-

ща, входы, вступы, врочища и пр.) въ ‚„утойасВ слеКасус\“

или ‚бЪгахъ водныхъ“ (проточныхъ угодьяхъ)—-озерахъ и р®-

кахъ, съ ‚„потоками“, ‚‚источниками“, ‚стругами“, ‚„узроями“

и „берегами“, распредЪлявшимися между совладЪльцами по участ-

камъ—‚„лукамъ“, дъльницамъ“, ‚вытямъ“, ‚„тонямъ“ (тонкамъ,

затонамъ) и „котчищамъ“ съ р$чными: и озерными ‚„езами“ (1алу,

Давя, обявасшит)—заколами, загорохаии поперекъ рфчекъ съ

проходами (воротами) для рыболовныхъЪ снастей (неводовъЪ, во-

локъ, сътей, бродниковъ, котцовъ и пр.). Къ такимъ же угодьямъ

‘относились воды стоящя (з!астот)-—-,ставы“, ‚„„пруды“, „эса-

жовки“° (заставы, запруды), рыбники, устропвавш!еся въ им®-

шяхъ ‚господарскихъ и панскихъ общимъ нарядомъ крестьявъ.

Рыболовство въ имЪшяхЪъ господарскихъ и панскихъЪ составляло

‚ „службу“ крестьянъ —рыболовово (рыбаки, гуБасу, г!Васлу, гу-

Байку, гуБИ\у, рвсабогев), езникова, которые „бьютъ езвы

и ловять рыбу“, также раковнижково (ловцовъ раковъ). — Особый

классъ крестьянъ, имФвшихЪ дЪло съ рыбными угодьями, со-

ставляли крестьяне, служба которыхъЪ состояла въ плетенёи не-

водова для панскихъ дворовъ. Сюда же относятся сторожи

озеръ и порабары (грабарчуки), служба которыхЪ состояла въ  
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работахъ по устройству запрудъ"(гребель, чатей) и по разчистк®

ставовъ, прудовъ, сажовокъ и вообще „стоячихъ водъ“. ‚‚СлУж-

ба рыболовная“ (или „повинность рыболовная‘') отправлялась ВЪ

двоякой Форм®: а) ‚кгвалтовъ‘' волощанъ, сгонявшихся въ опре-

дЪленное время, по наряду владЪльцевъ или дворнаго уряда, для

гуртовыхъ рыбныхъ ловель (съ замъною ихъ иногда особымт.

„платомъ заневодъ“ или „волочебнымъ“), для битья езовъ или

устройства запрудъ (ставовъ и пр.) общей работой крестьянъ,

и 6) въ ФориЪ „„особныхъ службъ“ рыболововъ, въ замфнъ обща-

го тягла ‚„служившихъ рыбою“, поставлявшихъ рыболовные про-

дукты, внЪ общихъ кгвалтовъ, на „панскую потребу“ (къ ‚сто-

лу“') или на продажу.  Угодья рыболовныя, по обычаю, распре-

дЪлялись на участки-——тони, выти и пр., съ раздачей ихъ вЪ экс-

плоатащю отдЪльныхъ рыболововъ или цФлыхЪ „ватагъ“ (рыбо-

ловныхЪ групиъ по службамъ и дыманъ).  КромЪ рыболовныхЪ

тоней, рыбаки подлучали за службу „вольныя“б волоки изЪ соста-

ва дворныхъ или крестьянскихЪ земель.  Рядомъ съ панскими

водными угодьями, эксплоатировавшимися ‚„службой“ рыболо-

вовъ, въ источникахъ упоминаются также рыболовныя угодья въ

` составЪ „маетностей“ крестьянскихъЪ дворовЪ и сель, инъвщихЪ

свои затоны и тони ‚„неводовые“‘, езы, ставы и спусты. — Свой

угодья сельчане ‚‚держать‘ на себя, „уживаютъ къ своему по-

житку“‘, свободно, „„безъ переказы“ панскаго уряда, держать

угодья въ ‚„сябренности“, „уживаются“ ими ‚‚сполне, безъ по-

дЪленья береговъ“, ватазами большими и малыми, или же про-

мышляютъ „особно“ отъ друтихъ, не въ составЪ ватагъ,——ВЪ

обоихъ случаяхъ съ обложен!емъ крестьянскихЪ лововъ ‚„дачка-

ми“ въ пользу пановъ, натурою или деньгами, въ видЪ ежегод-

‚ наго окладнаго сбора (чинша), или въ вид® десятины и иной

'доли улова (наприл., 30-й рыбы), отбиравшейся въ пользу двора

въ каждомъ данномъ случаФ, въ особенности съ общихъ лововЪ

(ватагами). ‚ ‚ Н

Мельничный промысла, состояпий въ приспособленш сель-

ско-хозяйственныхъ продуктовъ къ цЪлямъ потреблешия, являет-

ся однимъ изъ первыхЪ и главныхЪ спутниковъ рольничества и

другихъ отраслей сельскаго хозяйства.  Въ западно-русскихъЪ

земляхъ издавна извфетвы „илины“ (мо1епфтит), устроивавшие-
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ся въ господарскихъ и панскихъ имФыяхъ ради вымола (млива,

вымелки, етмоГатмепёша) зерновыхъ продуктовъ рольничества,

Таковы водяныя мельницы на стоячихЪ водахъ——ставахъ и 4дру-

гихъ запрудахъ, съ однимЪ или нфсколькими ‚колами“б (вод, ко-

лесами), также на большихъ проточныхъ рфкахъ и горныхъ рфч-

`кахъ,—— млины ‚Лойпу“, или ‚Тойтавёу“, ставившеся въ откры-

тыхъ р$чныхЪ мифстахъ, вЪ вид® лодокъ, приспособленныхЪ къ

нельничному дФлу, также млины „Коглесхпу“ (Коглеслю!Ку, Ког-

слаКу, п!!. Когсому звКглупелаву), ставившеся у горныхъ р®-

чекъ (съ особыми колесными лопастями, желобками). —ИзвЪстные

также млины „уейглоу“ (вЪтряки), млины ‚„майпу“, устрой-

вавш!еся на Фольваркахъ путемъ тяги (жасу, коромыслъ и пр.):

Млины съ колами „матут‘ или „тесхпушт' (мучными, ради

вымола зерноваго Хлфба) отличаются отъ мельницъ— ‚5бер“

(ступъ), ‚„!оШшви“ (сукновалень, южно-рус. валушъ), ‚„рй мой-
пус\“ (мель. лБсопильныхъЪ) и ‚„Кой гойпуе|“' (кузничныхЪ, для
выработки руднаго желФза и пр.). Постройка и ремонтъ пан-

скихъ млиновъ относятся къ общимъ крестьянскимъ ‚„кгвалтамъ“
(работамъ гуртовымъ, по волостному наряду), Собственно мли-

нарскую работу, со сбожемъ панскихъ доходовъ (млива, вымел-

ковъ, вжитковъ и пр.) съ мельницъ, отправляютЪъ вЪ ВИдЪ 0с0-

быхъ службъ мельники (млинары, юупаглу, шоГепфтаогев),

сидЪвиие на млинарскихъЪ ‚„мФстцахъ“ (усадебной и огородной

землЪ) или на ‚„вольныхЪ“’ волокахъЪ ‚на млинъ“? и получавше

часть (обыкновенно 3-ю мЪрку) „„вымерковъ'° (уупчагу, вжитки,

° съ крестьянъ—— ,побожне“)——доходовъ, получавшихся панами съ

мельницъ. — Упоминаются также крестьяне-мельники, имФвше

свои мельницы и промышлявш1е мельничнымъ дЪломъЪ на себя, сЪ

платежемъ въ пользу пановъ ',›побожнаго* со всякаго пожитка,

получавшагося крестьянами работой въ своихъ мельницахъЪ,

Соляной тромысло велся въ старину населенемъ ПонЪ-

манья, въ волостяхъ по западной окраинЪ Кривичской земли,

въ съверной Подлях\и, Жмуди и мФстами вЪ сосЪднихЪ 10-

вътахъ литовскихъ (Ковенскомъ и др.). — ‚,Соляники“ упоми-

наются вЪ имфшяхъ господарскихъ и панскихЪ вЪ качествЪ

промышленниковъ, сидЪвшихъ на особыхъ, соляницкихъ служ-
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бахъ, у панскихъЪ соляныхЪ источниковъ и копей, или Же заня-

тыхъ солянымъ промысломъ на своихъ угодьяхъЪ, съ платежемъ

въ пользу пановъ особыхъ соляныхЪ сборовъ (дани, чинщей).

Рудниковый промысло искони практиковался въ Литв® и

нкоторыхъ западно-русскихъ земляхъ, особенно кривичекихъ,

подляшекихъ, на Волыни и пр. „„Руда“ входить въ составъ

имФы!й господарскихъ и панскихЪ и означаетъ не только копь

(оКпо, вгуБа, Кораш!а), изъ которой добывается металлическая

руда (по преиймущ. желъзная), но и плавильную печь, устрояв-

шуюся у самихъ копей или у водныхЪ мельницъ для обжигания

руды и выдФлки изъ нея чистаго металла.  Рудная работа ‚во-

дой“ состояла въ устройствЪ плавильныхЪ печей и кузницъ при

водяныхЪ мельницахъ, съ особыми колами (колесами), приспо-

соблявшимися къ горнамъ при рудныхЪ печахъ и кузвицахъ.

„Руды“ и „рудники“ имЪютЪ дЪло, главнымъ образомъ, съ добы-

ващемъ желЪзной руды и выработкой изъ нея чистаго желфза.

Рудники (ебгису)—-рудокопы и вообще мастера (п1вёгхоуп1е),
выдЪлывавиие изъ руды жел®зо и жившие при рудахъ особыли

‚эслужбами“. Повинности литовско-русскихъ рудниковъ слага-

лись, какъ и въ старой ПольшФ, изъ работъ вЪ самихъ КкопяхЪ

й изъ разработки руды въ плавильныхЪ печахъ и кузницахъ.

Переработка ручнымъ трудомъ сырыхъ произведенй, добы-

ваемыхъЪ въ странЪ путемъ лЪенаго хозяйства, рудниковаго про-

'мысла, скотоводства, лововъ разнаго рода и пр., ‘составляла ис-

конный промыслъ, практиковавшйся въ древне-русскихЪ зем-

ляхъ подъ общимъ титуломъ ‚„ремеслиичества“, ‚„мастерства“`,

„рукодълья“, „‚„ручназо ремельства“, ‚„промысла“' ремеслен-

никовъ разныхъ назваый. Въ литовекомъ государствЪ руч-

ное мастерство, унаслЪдованное по традищи отЪъ стараго време-

ни, находило для себя поддержку въ колонизащюнной политикЪ

литовскихъ господарей, призывавшихЪ съ запада колонистовЪ-

промышленниковъ, селившихся въ городахъ и сельскихЪ мает-

ностяхъ—-дворахъ господарскихъ и панскихъ, отправлявшихЪ

ЗдЪсь разнообразныя промысловыя ‚„„службы“ и вообще жившихЪ

съ своймъ мастерствомъ на общемъ положен1и сельчанъ-ремеслен-

никовЪ,
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Митовско-русск!е акты знаютъ „ремесло“' (ремество, гяет1о-

мМ!у, агйбспши) и „ремесниковь“‘ (ремесные люди, мастеры, гле-

т1еёп1су, глеп!е!псу, п15ёглоху1е, агбЁех), не только ‚местъ-

скихъ*' (городскихъ), но и „холопъекихъ“, т. @ ДВОрныхЪ илИ

сельскихъ, крестьянскихъ. —Ручное мастерство искони составля-

ло одну изъ найболфе важныхъЪ и необходимыхъ хозяйственныхЪ

отраслей въ дворахъ господарскихЪ и панскихЪ, гдЪ только ве-

дется въ сколько нибудь круппыхъ размЪрахъЪ самостоятельное

Фольварочное хозяйство.  Мастерство сельское имфло въ виду

не рыночный сбытъ (какъ мастерство ‚мфстскее“), но прежде

всего мЪстныя потребности и нужды, какъ самихъ пановЪ, ихЪ

многочисленной дворни и сельскихъ ‚подданныхъ“, такъ и раз-

ныхъ хозяйственныхъ операщй и отраслей Фольварочнаго и кре-

стьянскаго хозяйства. При былой обособленности панскихЪ ма-

етностей— „„державъ“, нужды панскихъ дворовЪ и Фольварковъ

покрывались не столько путемъ найма иЪщанскихъ мастеровъ

или путемъ рыночнаго оборота продуктовъ ихъ промысла, сколь-

ко организащей въ каждомъ панскомъ двор® и Фольварк® само-

стоятельнаго мастерства собственными рабочими и служебными

сидами господарскихЪ и панскихъ имфнй.

Ручное мастерство практиковалось на одинаковыхЪ основа-

шяхъ въ имФшяхЪ господарскихъ и панскихъ ремесленниками

дворнъши (замковыми) и сельскими, или волостными, — По ин-

вентарямъ сельск!е ремесленники живутъ иногда цЪлыми посел-

ками и отдЪльными дворами— службами и числятся по большей

части въ ряду „эубогихъ“ или „зубожалыхъ“° людей—загродни-

ковъ и пр.  „Службы“ („роботы“, робскя“, ‚повинности“) ре-

месленниковъ, приставлявщихся къ обязательнымъ работамъ въ

пользу панскихъ дворовъ, опредЪлялись различно, смотря по ро-

ду и свойству мастерства (службы дойлидек!я, ковальски и пр.),

и обыкновенно соединялись съ освобождещ1емъ мастёровъ отъ

другихъ тяглыхЪ работъЪ и поплатковЪ,

Рядомъ съ ремесленниками, отправлявшими по своему ма-

стерству дворныя службы, упоминаются сельск!е ремесленники,

свободные отъ такихЪ службъ и промышлявше своимъ мастер-
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ствонъ исключительно на собственный пожитокъ, съ платежомъ

опредЪленнаго чинша (оброка) за ‚„„вызволен!е“ отъ дворныхЪ

работъ.
Въ Литв$-Руси, какъ и въ восточно-русскихЪ землахъ, ис-

кони практиковалось не только осъдлое, но и отхожее мастер-

ство, и по самому своему свойству, велось по большей части

путемъ гуртовыхъ, кооперативныхъ работъь.  Въ литовско-рус-

скомъ мастерствЪ до позднЪйщшаго времени удерживался хоопера-

тивный строй древне-русскихъ ремесленныхъ „дружинъ'—ар-

телей.  Службы и дворы—дымы литовско-русскихЪ сельчанъ ре-

месленниковъ имФли значен!1е кустарныхъ семей и товариществЪ

сябровъ, сообща ведшихъ свое домашнее производство совифст-

нымъ ручнымъ трудомъ.  Въ отличе отъ мЪщанскаго цеховаго

мастерства, основаннаго на строгихЪ монопольныхЪ ЕП’!ЧЭ‚.’ШХ'Ь‚`

мастерство сельское искони оперировало на почвЪ свободныхЪ

началъ сябринной организащи древне-русскихъ  ремесленныхЪ

„дружинъё, безъ всякихЪ слЪдовъ монопольной замкнутости м®-

щанскихъ цеховъ.

Сельск!е ремесленники группируются въ отдЪльные › разря-

дьг, главнымъ образомъ, по различю объектовъ производства,

имъвшихЪ по мФетнымъ условямъ извъстное значен1е вЪ хозяй-

ствЪ нанскихъ Фольварковъ и крестьянскихЪ дворовъ.

Такимъ образомъ, богатыя лъсныя ушюдья, въ особенности

сЪверной половины литовскаго государства, давали подручный

натер!алъ для „„будованья“ (поетроекъ) и разныхъ лФеныхЪ по-

дЪлокъ, составлявшихЪ промыслъ цълаго ряда ремесленныхЪ

классовъ— плотвиковъ, будниковъ, бондарей, столяровЪ и т. п.

Выдфлка строеваго лъса и „будоваше“ изъ него построекъ

составляли исковный промыслъ плотниковв (древ.-рус. рубленни-

ковъ, древодЪловъ, домоздателей, древяныхъ здателей). —Литов-
ско-русск!е плотники съ ихъЪ „плотницкою службою“ обознача-

ются въ актахъ по большей части назвашемъ литовскихЪ дойли-

довз (дойлида, довлидъ, @о!!4, @а1)1уйа) или польскихЪ сгеё$
(ы1е4!а, слез1а, тесля, агтсВМесёца) съ ихъ ‚„дойлидетвомъ“° или

„тесельствомъ“° (с1ев1е!8ёуго). —Упонинаются плотники дворные

й сельск!е или волостные: ихъ службы „плотницкя“ (дойлидство,



е р
тес‘ельство‚ работы тесельныя) соединялись съ свободой отъ дру-

гихъ тяглыхъ повинностей. — Сельск!е дойлиды занимались также

свободнымъ мастерствомъ, безъ особыхЪ по нему службъ, и по-

тому числились на общемъ положен1и волостныхЪ людей. — Плот-

ницкая ‚„служба’’ иногда замЪнялась работой наемныхЪ плотни-

ковъ——приходней, извЪстныхъ подъ общимъ именемъ „„доброде-

ревцево“, наприм. строившихъ въ иФетныхъ замкахъ городни,

вежи, остроги, мосты (плотники—,„мостовники“) и пр.

ПодЪлочный леъ изготовлялся изъ лФснаго „„товара“ такъ

назыв. будниками, въ видЪ разныхъ лъсныхъ матер!аловъ, необ-

ходимыхъ въ хозяйствЪ. Метомъ ихъ выдФлки, обыкновенно

въ лФсеныхЪ пущахъ, служили буды или купы, гдЪ изготовлялся

будниками лЪсной матер!алъ подъ разными наименовашями; ваин-

чосо (тонк!я, выстроганныя доски для разныхЪ строевыхЪ подф-

локъ), васильки (филенки для столярныхЪ и другихъ издЪай),
гонттв (драницы для общивки стЪнъ, для крышъ на постройкахъЪ

и пр.), клепки (тонкя доски для бочарнаго мастерства), рёр/е
(р1ре!, &#е— клепки для пивныхъ боченковъ), древесный 70-
пелв (зола для поташнаго производства), уголъ, смола (дёготь)
и пр. Лъеныя угодья съ будами панскими эксплоатировались

путемъ сдачи будъ въ откупное содержане вольныхъЪ промыш-

ленниковъ или же нутемъ „особныхъ“ службъ крестьянских»;

упоминаются также будники, работавше вЪ лъсныхЪ пущахъ на

свой пожитокъ, на общемъ положен!и чиншевиковъ.

По различю „будовницкихъ“ службъ, въ актахъ упомина-_

ются будники лодъ разными видовыми назвашями,  Таковы:

а) шиндельщики (оп!атпе), изготовлявш!е въ лфеныхъ будахъЪ

ванчосъ и гонтъ, нФм. ЗеМп4е]; 6) клепачи (съ „клепацкой“

службой)—мастера бочарныхъ издФлй (клепокъ, р1р!е), посту-

павшихъ въ окончательную отдфаку бондарей; в) попеляры (ро-

р1е1агие)— будники, ‚„паливийе“ попелъ (золу) для поташнаго

производства въ особыхъ лфеныхъ будахъ (робайатие, рокайтте);

г) угольники ( теоЛатле)— мастера (п018ёг70 '*16) и ихъ товарищи,

отправлявиие „„угольницкую“ службу въ панскихъ будахъ для

выжигаш!я угля, шедшаго въ особенности на потребности пушка-

рей (по изготовлен!ю пороха), для рудныхЪ горновъ и пр.; д) дез-
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тяри (а;евс1атпе), отправлявше свои службы въ лбсныхЪ бу-
дахъ для гонки смолы (вшоНагт1, гуты, бендюги, печи смоляныя),

‘ЛЪеной матер!алъ, изготовлявшиЙся плотниками и будника-
ми, поступалъ зат$мъ въ дальнФйшую разработку, радн ближай-
шаго приспособленя лЪеныхЪ подФлокъ къ непосредственному

употребленю ихъ въ хозяйственномъ обыходЪ. Отсюда новые

виды мастерства: бондарей (приспособлявшихъ издЪля леныхЪ

клепачей къ разнымъ Формамъ бочарнаго мастерства); колесни-

ково (колодЪи, стельмахи), санниково (жившихЪ иногда цЪлыми

рядами служебныхЪ дворовъ), столярей (1еваглу, {езлаглу),

скринниково (сундучные мастера), токарей, съдельниково (510-

Фаглу), судниково (изготовлявшихЪ „„начинье деревеное“‘——до'

машнюю посуду изъ дерева), ситниново (по выдЪлкЪ ситъ, 81а-

глу) и кошовниковв (корзинщиковъ).  Одни изъ мастеровъ от-

правляютъ по своему ремеслу дворныя службы, сидятъ на „суд-

ництвЪ“, ‚„еъдлярств®“ (сЪдельницкой службЪ), ‚„столярств®“

и пр., считаются ‚„„ИПбег!“ отъ другихъ крестьянскихЪ повинно-

стей; друг!1е промышляютъ вЪ качествЪ вольныхЪ мастеровъ съ
платежомъ одного чинша.

Продукты металлическазо произоодства, добывавшеся руд-

никами въ необработанномъ вид®, составляли предметъ дальнЪЙ-

шей разработки ихъ въ разныя металлическя издЪл!я, необходи-

мыя въ хозяйственномъ обыход® народа.  Къ сельскимъЪ масте-

рамъ по выдЪлкЪ металлическихЪ издЪлй, по литовско-русскимъЪ

инвентарямъ и другимъ актамъ, относятся ковали (кузнецы, же-

лъзняки, Кома1е, Койшсу, йе!ехю!К1) изъ дворныхъ ‚эслужекъ“

(челяди) и сельчанъ, отправлявшихъ по своему мастерству

„службы“ или „„повинности ковальския“ (кузнецовскія)› или же

промышлявшихъЪ въ своихъ кузвяхъ (Кпп!а, Коууайца) на свой
собственный пожитокъ и на положени „осадныхъ“ (оброчныхъ)

кузнецовъ, платившихЪ съ своего мастерства особые чинши. Та-

ковые же Койатге (ковавшйе котлы и другмя издЪля),——слесари

(замочники), — стриожнижи. (по выдфак® сЪдельныхъ стременъ) и

оружейные мастера подъ разными вазванями, розатинники (по

выдЪлкЪ входившихЪ въ составъ ратной ‚„„зброи““ или ‚‚стрЪльбы&

рогатинъ, нъи. \Ушвр1евл, регИса аиспрафог1а), мечовники, луч-
9
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ники (по выдЪлкЪ луковъ, агсив БаНеа), тульницы (по выдЪл-
кЪ тульевъ, колчановъ для лучныхъ стрфлъ), платнеры (отправ-
лявше службу „платнерскую“ по выдЪлк®Ъ панцырей, шишаковъ

и другихъ ‚„збройныхъЪ“ досп®ховъ), пушкари (БотЪатати, кро-
мЪ ратной службы „робивше“ селитру и порохЪ и въЪ каче-
ств® „збройныхъ” мастеровъ оправлявшие веякую ‚„стрбльбу‘',—
ручницы и другое ‚„‚дЪло“' оруже).

КЕаменное, кирпичное, известковов п зончарное производство -

составляло промыслъ цЪлаго ряда сельскихъ ремесленниковЪ вь

имбыяхъ господарскихъ и панскихъ. Таковы: плитники (камено

ломы или каменотесы, работавш!е въ плитницах»ъ, каменоломняхъ),

эжерновники (шорновники, по выдЪлк® мельничныхъ жерновъ изъ
плитъ, или камней, добытыхЪ въ плитницахъ), мурали (муляры,
шигаглу, тшаглу,— древне-русск!е каменные здатели, промыш-

ляли каменными работами по ‚„будованю“ городскихъ ‚муровъ“

— ствнъ, замковъ, палацовъ и пр., состояли на „„муральств®“,

служб® ‚муральской“ или же числились на положени отхожихЪ
мастеровъ), лизловники (пол. тар1епиК1, саТсагИ, выжигавше
известь изъ иъла и участвовавше съ муралями въ ‚будоваши“

замковыхЪ муръ и другихъ каменныхЪ построекъ), глинники (0б-
щееназван\е мастеровъ по ‚„глиняретву“, выдЪлк® кирпича и
разныхЪ глиняныхЪ изд®лй) подъ разными назван!ями,-——вЪ 0со-
бенности - стриагари (вёгусВатлу,  кириичники, отправлявшие
‚стрихарскую“ службу по выдЪлкЪ кирцича и участ!ю въ „будо-
вашши“ каменныхъЪ построекъ вифст® съ муралями и мФловниками)
и гончари (горнъчари, сапслаглу, сагпслатлу).

Стеклямое производство имъло своихъ представителей_ въ
лиц® сутниково, стеклярово или склярова (ваКТаглу, уйгеабогй),
сидъвшихЪ на’„„вольныхъ“' волокахъ и отправлявшихъ „особную“

службу въ ‚„гутахъ скляныхЪ*° (мъстахъ стеклянаго производ-
ства).

ЭвЪроловство и скотоводство доставляли немэловажный ма-
тер!алъ для весьма распространеннаго въ Литв$-Руси мтьговазю
кожевеннао и сапожнаю мастерства. Въ составЪ дворни и
сельчанъ господарскихЪ и панскихъ упоминаются ремесленники
по указанному мастерству, состоявше на особыхъ службахъЪ или
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же промышлявйие мастерствомъ на общемъ моложени чиншеви-

ковъ. — Таковы: хушниры (кушнеры, Ка шеглу, вКогиК1, пие-

сВоууп1с1, нФм. КигвеВпег, йегтевёгев реШв, рус. мЪховщики,
пушняры, скорники, выдЪлявше ‚„пушные“, мЪховые товары, до-

бывавш!еся ловцами— бобровниками, куничниками и пр.),  коже-

мяки (КойетлаК!, сагБаглу, сегйопев, нФм. СатгРег), римари

(гушатле, ни. К1етег, шорники, выдЪлывавшие изЪ кожЪ кон-

скую упряжь), хомутники (сВошако!К1), швецы (щевцы) или

чоботари (влемтс, в\уу1ес, впбог, отправлявше древнюю ‚чобота-

ревую или ‚„швецкую“ службу, какъ и бывшихъЪ на положении

чинщевиковъ).

Мастера, изготовлявиие издЪЛя льняныя и коноплянья—

портняжныя, канатныя и пр., по ивентарямъ, числятся въ одина-

ковой мФр® въ составЪ иЪщанъ и сельчанъ господарскихЪ и пан-

скихъ. —Сюда относятся: ткначи (ткаля, ККасл, ФеКбог, бехймх,

сидъвш!е на ‚„ткацкой“ служб), скатертники или обрусные

(оБга& К, по выдЪлкЪ скатертныхъ полотенъ), кравцы (кравецъ,
портной, вагбог,—живутъ на ‚„кравческой“ службЪ, „‚„робятъ

кравчевство‘‘— шаты, берты, пол. Багму, жупаны и пр. на па-

новъ и челядь дворную), брали (прали, ргасхсе, панскйе прачки,

портомойки), мъшечники (плевлехуп!К1), линникь (роуугохп!К,
канатники).

Въ инвентаряхъ имЪы!й господарскихЪ и панскихъ упомина-

ются мастера п0 выдЪлк® пищевыхо продуктово и питей. — Та-

ковы: сельск!е ртьзнижи. или мясники (пмевтатгу, глехы!К1), пиво-
вары (состоявше на ‚пивоварствЪ“° въ панскихъ и крестьянскихЪ

броварняхъ), медосытны (п!0йоууагу), винники  (винокуры),
шинкари (корчмиты, влупКатлу, Катситаглу, баБегпабогев, си-
дъвше на ‚„„шинкарствЪ“’ въ панскихЪ и крестьянскихЪ корчмахъ,

Кагсяшас\, вхупКасЬ).
Къ разряду людей ремесленныхЪ, по литовскимъ актамъ,

относятся, наконецъ, промышленники сельск!е, занимавшеся

транспортньыма (иввознымс) промысломо:  возницы, (мойн1су,

Фурманы, адахот!, промышлявшие по ‚„гостинцамъ“ навозомъ пут-

никовъ, также купеческихЪ и иныхЪ товаровЪ), повозники (ро-

`жойсу, ромого1, уесйеаги, отлравлявшие слещ1альную служ-



 

  

  

  

;_6у——,‚повозъ“ доставку на мфсто назначеш ЗНЫх Ъ щю В

‚ ден!й Фольварочнаго хозайства) перевовники (ргиешоишш пр

° ставлявшйеся къ рЪчнымЪ перРправамъвъ видЪ особыхЪ службъ

‚ для перевоза путниковъ и для сбора _‚перевозныхЪ ‚„нытъ“°въ

пользу пановъ, или же содержавшие перевозы на арендномъ Ц

х ‚юж‹эши съ платежемъ чинша)
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