
ва — так называемым «пошлым» (от слова пошлина) купцом. Каждый 

вступающий в него должен был сделать денежный взнос в размере 50 

слитков — гривен серебра (общим весом свыше 10 кг) в храмовую казну, а 

также преподнести новгородскому тысяцкому рулон дорогого «ипрского» 

сукна, привозившегося из Фландрии (г. Ипр). Звание «пошлого» купца было 

наследственным и давало право занять почетное место купеческого старосты, 

о чем не могли даже мечтать другие торговцы, не имевшие возможности 

выполнить условия приема в Иванское объединение. Примечательно, что в 

помещении самого храма, где совершалось богослужение, Устав запрещал 

хранить какие-либо товары за исключением запасов свечей и фимиама. Но о 

хранении товаров в новгородских храмах (вероятно, подцерковных палатах) 

известно и по другим источникам. Там же производилось взвешивание воска 

и прочих товаров. 

Каковы же были древнерусские меры веса, длины и объема? Крупные 

купцы-оптовики продавали либо приобретали ткани большими рулонами — 

так называемыми «поставами», а торговавшие в розницу отмеряли сукно и 

полотно покупателям локтями (один локоть — около 50 см). Аршин 

появился гораздо позднее, в XVI в. Воск нг торгах взвешивали в 

берковцах (приблизительно 163 кг) и в капях (65 кг), мед — в пудах (около 

16 кг), драгоценные металль и дорогие южные пряности в гривнах, гривенках 

(их вес в Новгороде — околс 200 г). 

И все эти меры имели свои эталонные гири. Взвешивались товары как 

на рав-ноплечных двухчашечных весах — скалвах, так и на безмене с 

переменной точкой опоры и неподвижной гирей. Сыпучие продукты, 

например, зерно, муку, предпочитали измерять в единицах объема — кадях 

(около 230 кг) и ее частях (половинках, четвертях, осьминах). Солод и прочие 

жидкости продавали ведрами и бочками. В X I I I — X V вв. в русских землях 

появились новые меры веса, длины и объема, в большинстве своем местного 

значения, значительно отличавшиеся одна от другой и от иностранных мер 


