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ОСОБЕННОСТИ РУССКО-ВИЗАНТИЙСКОЙ ТОРГОВЛИ 
В X I I -ПЕРВОЙ ТРЕТИ XlII ВЕКА

THE PECULIARITIES OF TRADE BETWEEN OLD RUS 
AND BYZANTINE IN THE 12th-THE FIRST THIRD 
OF THE 13th CENTURY

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена выявлению особенностей торговли Руси 
с Византией в ХП-первой трети XIII века, когда начался массовый ввоз византийских 
товаров и расширился круг покупателей.

SUMMARY. The article is devoted to the revelation o f trade peculiarities o f Old Rus and 
Byzantine in the 12th, first third o f the 13th century. This period marked the start o f mass 
import o f Byzantine goods and as a result the quantity o f customers extended.
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Русско-византийская торговля ХП-первой трети XIH века сравнительно мало 
отражена в письменных источниках. Это диктует необходимость реконструировать 
торговые связи двух государств, главным образом на основе археологических 
и нумизматических данных.

Известно, что ХП-первая половина XHI в. — это время возникновения новых 
и дальнейшего развития старых городов, увеличения численности населения, улуч
шения средств сообщения и т. д. [2; 102]. Все эти факторы оказали влияние на раз
витие русско-византийской торговли.

Одной из особенностей торговых связей Руси с Византией явилось то обстоя
тельство, что русские купцы, по-видимому, лишились торговых привилегий 
в Константинополе, которые перешли к итальянским купцам [7; 294]. Сами князья 
уже не участвовали напрямую в двусторонней торговле, а лишь заботились о безо
пасности купцов, возвращавшихся из Византии. Известно, что половцы при удобном 
случае не упускали возможности пограбить торговые караваны купцов-«гречников». 
Так, в летописи под 1167 г. сообщается: «половци, шедше в порогы, начаша пако- 
стити Гречникомъ», т.е. купцам, торгующим с Византией [1; 526].

Помимо половцев, препятствия русско-византийской торговле чинили берлад- 
ники. Первое сообщение об этом содержится в летописи под 1159 г., когда Иван 
Берладник при поддержке половцев блокировал галицкую морскую торговлю 
и рыболовство: «Иванъ... еха в поле къ Половцемъ, и шедъ с Половци и ста в горо- 
дехъ Подунайскый, и изби две кубаре, и взя товара много в нею, и пакостяше ры- 
боловомъ Галичьскымъ, и приидоша к нему Половци мнози, и Берладники оу него 
иску пися...». Второй раз о грабежах упоминается под 1160 г.: берладники ограбили 
важнейший киевский торговый порт на Днепре — Олешье [1; 497, 505].
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Главным торговым путем между Византией и Русью продолжал оставаться 
знаменитый путь «из варяг в греки». Устье Днепра замыкал подвластный Киеву 
портовый город Олешье, откуда морской путь в столицу империи шел вдоль бол
гарского побережья Черного моря [3; 395].

Согласно данным археологии, в ХП-первой трети XIII века возрастает импорт 
византийской стеклянной посуды, амфор, шелковых тканей и золотных лент. На
ходки византийской стеклянной посуды зафиксированы в Новогрудке (более 40), 
Старой Рязани (11), Звенигороде Южном (более 8), Новгороде (около 10), Турове 
(4), Суздале (около 5); единичные находки — в Чернигове, Киеве, Москве, Смолен
ске, Новгороде-Северском и других городах [9; 264-272].

Большинство находок византийских шелковых тканей и золотных лент сосредото
чено в сельских районах Ленинградской, Новгородской, Ярославской, Владимирской, 
Рязанской, Московской, Смоленской, Черниговской, Киевской областей [8; 139].

Практически в каждом древнерусском городе, а также на ряде сельских посе
лений найдены многочисленные амфорные обломки. На сегодняшний день имеют
ся данные о находках более 19 000 обломков и более 70 целых амфор в 197 пунктах, 
в т. ч. 37 селищах [4; 343,345,360].

Объем импорта византийской поливной посуды остается практически тем же, что 
и в X-XI веках. Меняется только набор типов керамики — место белоглиняной по
суды занимает красноглиняная керамика. Эта смена, по мнению авторитетного спе
циалиста по вопросам керамического производства В. Ю. Коваля, «отражает процесс 
развития византийского керамического искусства». Красноглиняная посуда известна 
из Киева, Новгорода, Старой Рязани, Турова, Суздаля, Мурома, Белгорода, Владими
ра, селища Автуничи на Черниговщине, поселения в Днепропетровском р-не. Бело
глиняная посуда — только из городища Черновка (Черновицкая обл.) [5; 170,172].

В ХП-первой половине XIII вв. уменьшается количество находок византийских
монет, что еще раз свидетельствует о том, что русские купцы предпочитали выво
зить из империи не металл, а высокосортные товары.

Если в IX-XI вв. византийский импорт поступал в основном из Константино
поля, то с XII в. возрастает роль провинциальных городов — Солуни, Коринфа, Фив 
[3; 394]. В свою очередь, в торговлю с империей втягивается все большее число 
русских городов.

Основные экспортные товары Руси, по сравнению с X-XI вв., не претерпели 
существенных изменений. Русские купцы по-прежнему везли в Византию про
дукты местных промыслов (пушнину, мед, воск) и рабов. По поводу последних 
Г.Г. Литаврин полагает, что где-то с XI в. для русско-византийской торговли ха
рактерно новое возрастание роли работорговли, которая стимулировалась оже
сточенными русско-половецкими войнами [7; 293]. Хотя в источниках и нет 
прямых сообщений об этом, можно думать, что такое предположение вполне до
пустимо, если принять во внимание два обстоятельства. Во-первых, каждый по
бедоносный поход против половцев заканчивался взятием множества пленных. 
Во-вторых, после принятия христианства начались затруднения с продажей рабов 
в Константинополе — там неохотно покупали своих единоверцев [6; 22].

Находки амфор, шелковых и золотных лент, стеклянных украшений во многих 
древнерусских городах, а также в сельских поселениях, свидетельствуют о том, что 
потребителями данных товаров в XII— первой трети XIII вв. являлись не только 
князья, бояре, крупные купцы и церковь, но и рядовое население.
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Таким образом, несмотря на то, что в XII в. Русь торговала уже со многими 
странами Европы, византийский рынок не перестал быть основным источником 
поступления импортных товаров, а торговля с Византией по-прежнему оставалась 
приоритетным направлением древнерусской внешней торговли.
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О ПОБЕДЕ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО НАД ЛИТОВЦАМИ
Aboutalexander nevskiy,s victory over Lithuanians

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена сражению Александра Невского с литовцами, 
сведения о котором донесло до нас Житие этого князя.

SUMMARY. The article is devoted to Alexander Nevskiy’s battle with Lithuanians. The 
information about this battle originatedfrom Life Story o f Alexander Nevskiy.
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Князь Александр Ярославич по прозвищу Невский является знаковой фигурой 
в отечественной истории. Прославление князя, как известно, началось уже в XlII в., 
когда было создано его Житие, а вернее — «Повести о житии и о храбрости благо- 
вернаго и великаго князя Александра» [1; 474—476]. Его имя встречается в трудах




