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Глава 1  

кладОвые. дОставка и хранение  

ПрОдуктОв  

снабжение

Основные продукты
начиная разговор о  снабжении, нам стоит для полной ясности 

определиться с терминологией и географией.
итак, в  первую очередь стоит вести речь о  самоснабжении го-

родов и  сел  — продуктах, выращенных самими жителями ради соб-
ственного стола и  также ради продажи. снабжение ближнее следует 
очертить в границах собственно феодального владения — герцогства, 
графства или сеньории. снабжение дальнее в  таком случае будет 
определяться границами королевства как такового. и наконец, снаб-
жение заморское будет соответствовать современной международной 
торговле.

что касается деревень, самоснабжение таковых вряд ли способно 
вызвать у кого-то недоуменные вопросы. в самом деле, деревня, сель-
ская местность с древности и поныне представляет собой, грубо гово-
ря, «организацию» по производству съестного, будь то продукты рас-
тительного или животного происхождения.

меровингская франция, поднявшаяся на развалинах римской про-
винции Галлии, была в первую очередь деревенской страной. в немно-
гих сохранившихся городах еле теплилась жизнь, в частности, париж 
ограничивался одним-единственным островком на сене, откуда уже 
в последующие столетия распространится на оба ее берега. на юге, где 
дольше сохранялось римское влияние, не раз и  не два случалось, что 
оставшееся в городе небольшое население уютно устраивалось на аре-
не местного цирка, причем высокие трибуны служили отличными сте-
нами для защиты. 
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меровингское королевство было крайне бедно, более того, по 
стране из раза в раз прокатывались волны очередных варварских на-
бегов, те или иные владения постоянно переходили из рук в  руки, 
так что ради простейшего выживания горожане вынуждены были пе-
ремещаться поближе к  земле  — единственному источнику пропита-
ния в те времена. торговля пришла в глубочайший упадок, причиной 
тому было не только плохое качество дорог и  постоянно свиреп-
ствующие на них шайки, но и  отсутствие сколь-нибудь масштабно-
го спроса, вызванного всеобщим обнищанием городского и сельско-
го населения. Конечно же, целиком она не исчезла и  исчезнуть не 
могла; отрывочные сведения, сохранившиеся до наших времен, гово-
рят о  сырах, доставленных ко двору, пряностях и  даже о  китайском 
шелке, в  который имели обыкновение облачаться варварские коро-
ли — однако, судя по всему, дальняя (и тем более заморская торгов-
ля) ограничивалась в это время исключительно удовлетворением по-
требностей двора и крупнейших феодалов, так что масштабы ее были 
по необходимости более чем скромны. 

оговоримся, судить о тех временах мы можем лишь весьма при-
близительно; термин «темные века», прочно устоявшийся в истори-
ческой литературе, напомним, обозначает не «плохую жизнь» в  те 
времена, но практически полное отсутствие письменных источни-
ков, причиной своей имеющее многочисленные войны и стихийные 
бедствия.

итак, деревни, бывшие родиной для 95 и  более процентов того 
населения, без всякого сомнения, кормили себя сами. впрочем, на-
туральное хозяйство («сам произвел, сам и съел»), столь милое серд-
цу историков старой школы, если и  существовало в  чистом виде, то 
скорее всего приурочивалось к областям отдаленным и замкнутым на 
себе, к примеру, труднодоступным горным селениям. но при том не 
следует забывать, что уже на очень ранней стадии, когда во време-
на меровингов деньги были еще дорогой и  достаточно редкой ди-
ковиной, постепенное (по необходимости) выделение ремесленного 
сословия неизбежно приводило к становлению соседского обмена — 
где за сшитые профессионалом сапоги или выкованный плуг покупа-
тели платили тем или иным количеством продовольствия или соб-
ственных домашних изделий.
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более того, едва лишь страна постепенно успокоилась под силь-
ным правлением меровингских королей, а  прежние войны и  наше-
ствия остались в далеком прошлом, в стране стихийно стали появлять-
ся ярмарки. попросту говоря, те небольшие излишки, которые все же 
оставались в крестьянском хозяйстве, превращали в объект для мено-
вой (а  позднее и  денежной) торговли, причем излюбленным местом 
для этого становились территории религиозного паломничества, куда 
стекались многие сотни потенциальных покупателей: крупные церкви, 
посвященные христу, богородице или очень почитаемому святому. 
раз возникнув, ярмарки приобретали циклический характер, закрепля-
ясь на привычном месте порой на века, в частности, стоит упомянуть 
знаменитую ярмарку ланди в окрестностях будущего сен-денийского 
аббатства (известную уже цезарю и благополучно просуществовавшую 
вплоть до конца средневековой эры). торги здесь обыкновенно про-
исходили ежегодно с 12 по 24 июня (приурочиваясь ко  дню летнего 
солнцестояния или, позднее, к  рождеству иоанна Крестителя) и  пре-
рывались единственно на время военных действий.

таким образом, каждый крестьянин представлял собой торговца 
и  покупателя в  одном лице. К  пестрой массе деревенского населения 
добавлялись немногочисленные горожане, сбывавшие здесь же про-
дукты своего ремесла, а также представители местных сеньоров и даже 
монахи, сходным же образом приобретавшие нужные им товары в об-
мен на то, что приносили их собственные земли, леса и пруды.

бурный рост городов, начавшийся во времена Каролингов, мало 
изменил картину самоснабжения деревни, за исключением того, что 
к ней в том же качестве прибавилось самоснабжение города. не сто-
ит удивляться — любому из нас, в чьем «мегаполисе» еще сохрани-
лись окраины с  «частным сектором», и  поныне порой приходится 
лицезреть аккуратные квадратики огородов, а порой свиней или кур, 
которых рачительная хозяйка загоняет на ночь под крышу. посему, 
твердо уяснив себе, что средневековый город в начале своего разви-
тия был продолжением деревни — «деревней, обнесенной стенами», 
где по соседству с уважаемым монастырем, ярмаркой или на терри-
тории древнего римского поселения устраивался ремесленный люд. 
Городская цитадель продолжалась сплошным кольцом огородов, ви-
ноградников и  полей, принадлежавших местным жителям. для на-
глядности обратимся к цифрам.
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в париже, древней лютеции, а позднее шумной столице француз-
ской монархии, вплоть до начала хх сохранялись многочисленные 
сады, а  также дворы для скотины и  птицы, причем одни только ого-
роды занимали ни много ни мало 173 гектара земли, и к ним следует 
прибавить еще 35 га, находившихся под парижскими виноградниками. 
во времена ничтожного наполеона III, не столь далеко отстоящие от 
нас по историческим меркам, во владении парижан в пригородах про-
должало находиться 1400 га пахотных полей, а в самом городе обрета-
лось 9 тыс. крестьянских хозяйств, располагавших 1700 лошадьми, спе-
циально купленными для того, чтобы тащить за собой тяжелый плуг, 
а также 2300 дойными коровами.

Крестьяне, идущие на рынок. Неизвестный художник «Взятие Понтуаза».  

Марсиаль Оверньский «Вигилии на смерть короля Карла VII».  

Ms. Fr. 5054 fol. 91 v. Ок. 1477–1484 гг. Национальная библиотека Франции, Париж
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в более ранние времена парижским огородам был едва ли не це-
ликом отдан маре  — болотистый берег сены, лишь постепенно за-
страивавшийся доходными домами и  особняками знати, так что уже 
неизвестный парижский Горожанин, чей интереснейший «дневник» 
благополучно сохранился до наших дней, из раза в раз жаловался, что 
во время осады города, предпринятой войсками дофина Карла (буду-
щего Карла VII), город был практически отрезан от этого источника 
пищи, так как выходить за периметр стен в искомое время было опас-
но для жизни.

подобная запасливость горожан, не желавших в  течение долгих 
веков избавляться от своих прежних привычек, была вполне объяс-
нима: урожай с  собственных полей и  огородов давал своему владель-
цу неплохую гарантию продовольственной безопасности на время за-
сух и частых войн. однако быстро растущему населению собственного 
производства уже не хватало, да и хватать не могло. робер фоссье, со-
временный французский исследователь, специалист по истории сред-
невековой пикардии, приводит любопытный расчет, в  соответствии 
с  которым для того, чтобы прокормить население скромного по раз-
мерам, всего лишь 20-тысячного амьена, требовалось ежегодно 8 тыс. 
тонн зерна, или в реалиях того времени 16–20 тыс. га пахотной земли 
(то есть круг диаметром не менее 18 км). 

в реалиях, более понятных для русскоязычного читателя, можно 
выразиться следующим образом: представьте (грубо-приблизительно) 
средневековую москву, располагавшуюся в  пределах Китайгородской 
стены. так вот, чтобы прокормить даже столь скромных размеров го-
род, распахать пришлось бы не только всю остальную площадь совре-
менной москвы, но и московскую область. иметь под своим началом 
подобное хозяйство для батрака, сапожника или господского слуги 
было, как вы понимаете, совершенно невозможно. посему, хочешь не 
хочешь, уже с самых ранних пор города приходилось кормить.

без всякого сомнения, основой для городского снабжения было 
непосредственно окружающее тот или иной «мегаполис» кольцо дере-
вень. Крестьяне охотно тянулись в город, где на специально выделен-
ных для их удобства рынках могли сбывать продукты в обмен на това-
ры городского производства. Конечно же, подобную массу следовало 
контролировать и  постоянно держать под надзором, что вменялось 
в непосредственную обязанность особо выделенному для того чинов-
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нику  — т. н. купеческому прево. торговля дополнялась целым рядом 
правил, в частности, в париж крестьяне и крестьянки имели право яв-
ляться лишь в определенные дни, после того, как ранним утром откры-
вались ворота, и покидать пределы города не позднее сумерек.

однако и этого источника в скором времени становилось недоста-
точно: мелкое хозяйство не всегда имело в своем распоряжении необ-
ходимые излишки, крестьянин или его супруга не всегда могли выкро-
ить время, чтобы посетить порой далеко отстоящий от родной деревни 
город, — да и самого скромного количества товара, который они име-
ли возможность предложить, не хватило бы на постоянно растущую 
массу городского населения. посему, сколь о том, опять же, можно су-
дить из нашего исторического далека, едва лишь в Каролингскую эпо-
ху деньги перестали быть редкостью, а спрос на съестное установился 
на достаточно высоком уровне, в  среде городского ремесленного на-
селения стали все сильнее заявлять о  себе профессиональные торгов-
цы. Как было уже сказано, торговцем был по необходимости любой ре-
месленник, сбывавший свой нехитрый товар в обмен на то, что было 
нужно ему самому или его семье. другое дело, что неизбежное рассло-
ение и  выделение из общей массы людей, располагавших достаточ-
но крупным капиталом, способствовало становлению профессиональ-
ной оптовой и розничной торговли в городах. подобный торговец, как 
правило, сам владел полями или стадами (в качестве примера можно 
привести парижских мясников, которым принадлежали стада, исчис-
лявшиеся порой тысячами голов скота), или, наконец, рассылал своих 
приказчиков по деревням, поставив им целью скупку нужного това-
ра и доставку такового в город. и уже в самом городе подмастерье или 
специально для того нанятый лавочный сиделец превращали продук-
ты из соседних деревень в звонкую монету.

следует заметить, что перекупщиков подобного рода городские 
власти не любили, относясь к  ним с  крайним предубеждением как 
к потенциальным или реальным мошенникам, постоянно норовящим 
установить монопольно высокие цены или попросту надуть покупате-
ля посредством недовеса, обсчета или залежалого товара, который лов-
ко всучивался слишком доверчивому клиенту. ради предотвращения 
подобных опасностей власти из раза в раз понуждали торговцев сход-
ным товаром (к примеру, булочников или мясников) селиться вместе 
на особо выделенных для них улицах (чтобы подобным образом посто-
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янно держать их в  поле зрения), в  лавки часто наведывались офици-
альные «проверяющие», причем пойманного за руку прохиндея ждал 
чувствительный штраф, позорное шествие через весь город  — под 
стражей, с негодным товаром, болтающимся на шее, а в самых тяжелых 
случаях — тюрьма или изгнание прочь из города с многолетним, а то 
и  пожизненным запрещением заниматься своей профессией. товары 
первейшей необходимости власти контролировали особенно тщатель-
но, устанавливая в тяжелые времена «максимумы» цен или закупая за 
счет казны зерно в сопредельных землях — конечно же, с убытком, но 
это было все же лучше, чем повальный мор и массовое бегство.

итак, ближнее снабжение составляло основу рациона городов 
и  деревень (как о  том с  уверенностью можно судить по материалам 
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раскопок, счетам купеческим, городским и  вельможным, а  также по 
известным нам средневековым поваренным книгам). надо сказать, 
что подобное положение сохраняется и поныне, и вряд ли это может 
кого-то удивить: речь шла о  первейшей продовольственной безопас-
ности, которую ближнее снабжение могло обеспечить в  наилучшей 
мере. в  частности, перечисляя товары ближнего снабжения, кормив-
шие необъятное «чрево парижа», уже упомянутый нами Горожанин 
добросовестно называет сыры из бри, хлеб из соседних Корбея и ме-
лена, а  также вишни, яблоки, бобы, миндаль и,  конечно же, всевоз-
можные виды мяса и  молочных продуктов, доставлявшиеся из близ-
лежащих деревень.

беда заключалась в том, что сам по себе этот вид снабжения, если 
можно так выразиться, «работал» достаточно надежно в случае, когда 
погода благоприятствовала и урожай выдавался как минимум не ниже 
среднего. вплоть до нынешнего времени сельское хозяйство остает-
ся достаточно чувствительным к  капризам погоды, что уж говорить 
о тогдашних невысоких технологиях, когда пара неурожайных лет кря-
ду уже грозила деревне (и тем более зависимому от нее городу) нешу-
точным бедствием? посему, едва начавшись, «Каролингское возрож-
дение»  — становление латинской учености и  обращение к  римской 
науке, предпринятое при Карле великом  — повлекло за собой «ре-
месленную революцию» и вслед за таковой не только увеличение про-
изводительности полей и  городского производства, но и  высокий по 
сравнению с прежним рост доходов и потребления. Это последнее об-
стоятельство, в свою очередь, привело к бурному росту «дальней тор-
говли» — товарами, доставлявшимися с морского побережья, из дале-
ких и окраинных владений, за много дней (а порой и недель) пути от 
места их производства.

оживление торговли (так как за увеличением спроса немедля по-
следовало предложение) волей-неволей вызвало настоящую «транс-
портную революцию». Как то обычно бывает, одно постоянно влечет за 
собой другое, а научно-техническая мысль во все века являлась самым 
грозным и непобедимым революционером, с которым ничего не могли 
да и не могут сделать власти предержащие всех времен и народов.

посему оживление торговли поневоле потребовало развития мо-
реходного и  речного транспорта, постройки вместительных торго-
вых судов и  обучения многочисленных мореходов, так как водный 
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