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В статье исследуются исторические условия и истоки зарождения 

торговли и торговых отношений в Древнерусском государстве. Привлечение к 

обмену различных слоев населения, постепенное выделение обособленной группы 

торговцев, формирование объединений торговых людей. Рассматривается рост 

городов и развитие ремесел, как факторов развития торговли, показан 

транзитное значение Русского государства, имевшее значение для 

международной торговли. Отмечено значение и роль государства и церкви в 

развитии торговли в период средних веков.  

ИСТОРИЯ; ТОРГОВЛЯ; ДРЕВНЕРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО; ТОРГОВЛЯ 

КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ.  

 

История начала товарообмена, заложившей основы развития 

внутренней и внешней торговли, корнями уходит в глубокую древность. 

Еще в период общинного строя, получив благодаря своей деятельности 

некоторые излишки от охоты, бортничества, земледелия и т.п. труда, 

население стремилось обменять их на нужные продукты или изделия.  

В летописях отмечается, что в период раннего средневековья, 

восточные славяне, предки населения Русского государства сходились «на 
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игрища межно селы». На игрищах решались важные общинные, 

племенные вопросы. Однако основной составляющей игрищ был обмен 

предметами своей деятельности. Во время обмена формировались основы 

и традиции ярмарочной торговли. Особенностями этой наиболее ранней 

формы обмена была периодичность, большое скопление народа в местах 

проведения, определенная длительность – от нескольких дней до 

нескольких недель, наличие разнообразных товаров местного 

производства и привозных. Изначально, согласно летописям, подобный 

обмен сопровождался увеселениями, что вошло в традицию проведения 

ярмарок в полоть до настоящего времени.  

С образованием государства, в период классического средневековья 

на Руси сохранялись традиции ярмарочного обмена. Торговля была одним 

из самых распространенных видов деятельности. Торговлей занимались 

ремесленники, охотники, бортники и даже войны. Иногда черты 

ярмарочной торговли принимала передвижная торговля купцов-войнов. 

Она начиналась с прибытием торгового каравана в определенный пункт и 

заканчивалась с их отбытием. Товарообмен проходил под открытым 

небом, как правило, на берегах рек или озер, так как именно водный путь 

был самым распространенным. 

По мере увеличения производства и роста потребности в обмене 

торговля стала происходить в постоянных местах, где останавливались для 

торга бродячие торговцы. Сюда приносили продукцию своей деятельности 

местные крестьяне и ремесленники.   

В VII–VIII веках славяне стали выходить из рамок патриархального 

родового строя. На смену родовой общине приходит территориальная. 

Поселения приобретают вид и характер деревни, а население в основном 

занималось земледелием, которое быстро развивалось. Наряду с этим 

некоторые места «игрищ» и «торговищ» постепенно огораживаются, в них 

поселяются люди, основным занятие которых наряду с земледелием 

становится ремесло и обмен. Эти пункты постепенно превращались в 

города, вокруг которых формировались деревни. Часть прежних родовых 

поселений, расположенных на водных путях, превращаются в крупные 

торговые города. Например, на известном пути «из варяг в греки» в IX 

веке выросли такие города как Киев, Смоленск, Новгород и др.     
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Сформировавшееся в IX–X вв. Древнерусское государство 

находилось на транзитных путях между Западом и Востоком, что 

бесспорно способствовало развитии внутренней и внешней торговли. 

Транзитная торговля между Азией и Северной Европой способствовала 

укреплению и процветанию Киевской Руси.  

Развитие русской государственности не случайно связывается 

некоторыми историками, например, В.О. Ключевским, с развитием 

торговли и торговых отношений. Первые города, появившиеся на Руси – 

это не только крепости, но и торговые центры. Большинство городов 

возникало на берегах рек, которые являлись водными торговыми путями, 

как для внутреннего обмена, так и для внешнего. Торговый промысел был 

широко распространен среди населения Древнерусского государства. 

Однако, уже в X веке в летописях упоминаются сведения о выделении 

особой группы населения, занимавшиеся торговлей. Элиту, как правило, 

участвовавшую во внешней торговле называли «гостями». Гости 

занимались не только товарообменом, они открывали новые земли и пути, 

осваивали их. Нередко им приходилось защищать свои родные места от 

нападения соперников и пиратов. На торговых путях имелись 

многочисленные конкуренты. Поэтому не случайно, летописи упоминают 

о купцах-войнах. А русский эпос придает героические черты торговым 

людям, таким как Василий Буслаевич, Садко богатый гость, Иван 

гостиный сын, Добрыня Никитич и др.  

Рискованная заморская торговля привлекала, тем не менее, 

различные слои населения: ремесленников, княжеских и боярских слуг, 

войнов-дружинников. Для последних характерна личная 

заинтересованность в торговых операциях. Войны получали часть 

прибыли от торговли, так как выполняли роль посредников, они имели 

возможность отстоять с оружием в руках интересы торговцев, 

обеспечивали относительную стабильность, защищали от разграбления 

караваны. Однако исследователи считают, что профессиональными 

торговцами становились лишь единицы дружинников. Для большинства из 

них торговля служила лишь временным попутным занятием. 

Таким образом, в период IX–X веков наряду с формированием 

древнерусской государственности и развитием феодальных отношений на 
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Руси выделяется группа населения, которая специализируется на торговле. 

Появлению такой группы способствует отделение ремесла от сельского 

хозяйства, накопление излишков сельскохозяйственной, ремесленной и 

продукции лесных промыслов в отдельных руках, появление и развитие 

ремесленных поселений – городов. 

Города возникали и быстро развивались, прежде всего те, которые 

находились на торговых путях. Летописи указываю наличие 24 городов 

IX–X веках и 119 – в XII веке. Они становились центрами ремесла, 

внутренней и внешней торговли. 

В города на торг собирались окрестный люд, прибывали гости и 

заморские купцы. На торгу продавали и покупали, заключали сделки, 

слушали распоряжения властей и решения суда. 

Первоначально торги слабо были связаны между собой, однако 

известны данные о развитии межобластной торговли. Так, в Новгородской 

земле не хватало своего хлеба. Поэтому с юга на север постоянно везли 

хлеб, а в обратном направлении новгородские и иноземные ремесленные 

изделия. Торговали мехами, скотом, воском, медом, рабами. 

Существовали различные торговые пути водные и сухопутные, 

внутренние и внешние. В VIII–X веках торговля шла по Волге и Каспию с 

обширным Арабским халифатом, непосредственно со столицей Багдадом. 

Как отмечает историк С.И. Сметанина: «По Волге шел поток арабских 

дирхемов. Клады здесь встречаются до сих пор, тогда как в Средней Азии 

и Ираке их давно уже не находят. Но больше всех монет находят на 

острове Готланд в Балтийском море. А Готланд и был тем пунктом, где 

встречались потоки восточных и западных товаров» [1, с. 23].  

По Неве, Ладожскому озеру, Волхову, Ловати и Днепру проходил 

знаменитый водный путь «из варяг в греки», соединявший море Варяжское 

(Балтийское) с морем Русским (Черным). В результате действия этого пути 

Киев стал центром международной торговли Восточной Европы. «Киев и 

русских купцов – «рузариев» – хорошо знали в Центральной и Северной 

Европе, предоставляли им значительные льготы, так как они с оружием в 

руках пробивались через кочевнические заслоны хазар, мадьяр, печенегов, 

внутренних болгар и снабжали европейцев роскошью восточных базаров. 
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Вплоть др крестовых походов Киев не утратил своего значения важного 

торгового центра» – считает Б.А. Рыбаков [2, с. 376].  

Оживление торговли связывают со сбором дани – полюдьем. 

«Ежегодно весной, – отмечает Б.А. Рыбаков, – Киевская Русь 

осуществляла свою вторую государственную задачу – вывоз огромного 

количества товаров, полученных за полгода объезда – полюдья. Сборщики 

дани превращались в мореплавателей и караван-башей, в воинов, 

пробивавшихся через кочевнические заслоны, и в купцов, продававших 

привезенное с собой и закупавших все то, что производил богатый Восток, 

ослеплявший тогдашних европейцев своей роскошью» [2]. 

Наиболее тесные торговые контакты Древнерусское государство 

поддерживало с Византией. Успешные походы князей Олега и Игоря 

обеспечили благоприятные для русских купцов условия торговли и 

пребывания на территории Византии. В Византию каждый год 

отправлялись вооруженные караваны. Пунктом сбора туда 

отправлявшихся караванов из Новгорода, Смоленска, Чернигова и других 

городов был Киев. Оттуда на специально подготовленных судах – лодках – 

долбленках караван отправлялся по Днепру к Черному морю. Путь 

тяжелый и опасный. Тем не менее, торговля с Византией стала регулярной. 

Об этом свидетельствуют заключенные договора 907, 911, 944 гг. Договора 

закрепляли успех русского оружия и обеспечивали возможность мирного 

торга. Договора заключались Византией от имени императора, а с русской 

стороны от имени великого князя киевского и от имени его вассалов. 

Например, в 907 году после победоносного походя князя Олега, 

византийцы обязались создать условия, то есть обеспечивать русских купцов 

продовольствием и вином в течение шести месяцев ежегодно нахождения 

каравана на территории Византии. Русские купцы могли без ограничений 

пользоваться банями, а на обратную дорогу принимающая сторона 

обязывалась снабдить караван якорями, парусами и продовольствием.  

В 907 г. только русские пользовались правом беспошлинной торговли. 

Межгосударственные договора регулировали отношения меду купцами, 

однако они часто нарушались, возникали конфликты, как между русскими 

купцами, так и между византийцами и русскими купцами. Договора 911 и 

944 годов содержали значительное количество юридических статей, 

связанных с имущественным и уголовным правом. 
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В правовом кодексе Русского государства «Русской правде» (1054 и 

1073 гг.) были определены и защищены права купечества. Так, например, 

статья 44 свидетельствовала о распространении торговли в кредит и о 

защите прав купцов-кредиторов. Последние имели право требовать 

возвращения долга даже без привлечения свидетелей заключенной сделки. 

Что означает или подразумевает доверие и честность купца. 

Столица Русского государства – Киев находился на пересечении 

пяти магистральных торговых путей – цареградского, закаспийско-

багдатского, булгарского, регенсбургского и новгородско-скандинавского. 

Наиболее важными, имевшими государственное значение были два первых 

пути. Бурная торговля обеспечивала экономическое процветание столицы 

и княжества. К X веку торговля Руси с Востоком приобрела транзитный 

характер. В получении восточных товаров были заинтересованы многие 

государства Северной Европы и Франция, не имевшие прямого к ним 

доступа. «Только крестовыми походами XI–XIII вв. западноевропейское 

рыцарство пробило себе путь на Восток, а до крестовых походов только 

Киевская Русь была в силах провести свои «бремены тяжкие» через 

кочевнические заслоны и в Багдад, и в Царьград, и в Раффельштеттен или 

в Регенсбург на Дунае», – отмечает Б.А. Рыбаков. [2, с. 376]. 

(Раффельштеттен – старинное название города Щецин в Польше). 

Развитие торговли и расширение торговых связей привело к 

развитию денежного обращения. Как и в других странах, денежная система 

на Руси прошла несколько этапов: начиная с кун (меха куницы), затем до 

второй половины X века использовались византийские и арабские монеты, 

а в конце X – начале XI веков чеканили собственные монеты. В XI–XIII 

веках входу были гривны – серебряные слитки или бруски, как правило, 

прямоугольной формы. Это свидетельствует о достаточно высоком уровне 

развития товарно-денежных отношений.  

В XI–XII вв. торговые люди постепенно обособляются в 

привилегированную группу городского населения, выделявшуюся 

имущественным положением и поддержкой княжеской власти, 

заинтересованной в пополнении казны за счет торговли. Кроме этого, 

княжеско-боярская верхушка использовала купцов не только как 

организаторов и участников торговли, но и как дипломатов и «лазутчиков».  
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В это время возникают первые купеческие объединения. 

Сохранившийся устав новгородской торговой корпорации, основанной в 

XII в. – Ивановская община, объединявшая крупных оптовых торговцев 

воском. «Иванское сто» – так ее называли в те времена, владело 

монопольным правом взвешивать и мерить некоторые товары, взимая за 

это соответствующую пошлину, таким образом получая дополнительную 

прибыль. Представители общины участвовали в заключение важнейших 

торговых договоров и были членами Совета Новгородской республики. 

Право членства в общине передавалось по наследству, для этого 

требовалось заплатить взнос в 50 гривен, что соответствовало примерно 

десяти килограмм серебра.  

Другой известной формой объединения купцов были складнические 

товарищества. Эти товарищества объединяли купцов, которые совместно 

осуществляли торговые операции, «складывая» капитал и товары. 

В XII в. успешно развивалась торговля Новгорода. Новгородские 

купцы отправлялись на остров Готланд, в Швецию, Данию, позднее 

расцветала торговля с союзом немецких городов – Ганзой. И.М. Кулишер 

отмечает: «В XIII в. поездки новгородцев на Запад составляли, по-

видимому, явление более частое: в договоре 1229 г. говорится, что никто 

не должен препятствовать новгородским купцам, если бы они пожелали из 

Готланда ехать в Любек, точно так же полоцкий князь в 1265 г. 

выговаривает для своих купцов право торговли не только на Готланде и в 

Риге, но и в Любеке. Торговля эта направлялась по преимуществу в 

Готланд, где новгородские купцы имели свои склады, Любек же являлся 

для новгородцев крайним пунктом» [3, с. 294]. 

Однако, следует отметить, что ганзейцы часто ограничивали 

деятельность русских купцов, запрещали вступать с русскими купцами в 

компании, принимать их товар на немецкие суда. То же ганзейцы делали и 

по отношению к шведам, норвежцам, вероятно, оберегая таким образом, 

свои привилегированные права в торговом промысле [4]. 

Развитие получила не только внешняя, но и внутренняя торговля. 

Установлены были связи между княжествами. Так, например, владимиро-

суздальские и новгородские купцы имели свои организации с 

патронатными церквями. Предметами торговли были соль, хлеб, 
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некоторые заморские товары. Новгород в основном кормился хлебом, 

привезенным и ростово-суздальской земли. 

Расцвету торговли в XII–XIII вв. способствовали рост и развитие 

городов и ремесла. Известно, что в это время на Руси было известно более 

60 ремесленных специальностей. 

Особенно ценились изделия из эмали, тончайшего литья. Мастера 

работали на заказ и на рынок, имели возможность сбывать свои изделия 

как внутри княжеств, так и за границу, преимущественно в Польшу, 

Швецию, Болгарию. 

Однако расцвет ремесла и торговли в Русском государстве был 

нарушен междуусобными войнами и как следствие – иностранными 

завоеваниями. Лишь на рубеже XIII–XIV вв. начался процесс возрождения 

городов, ремесел, торговли. Наметился рост численности населения 

торгово-промышленных центров Руси – Москвы, Твери, Новгорода, 

Пскова, Вологды. Постепенно города становились центрами ремесла и 

торговли, вокруг них складывались и расширялись местные рынки. Шел 

обмен между городом и деревней. Так, из Поволжья через Великий Устюг, 

Вологду и Кострому вывозили в другие земли государства меха, рыбу и 

другие товары, а из Рязанской земли везли, как правило, хлеб. 

Росту городов Волжско-Окского бассейна способствовало их 

расположение на пересечении торговых путей. Прежде всего это касается 

Москвы, где сложились две корпорации: гостей-сурожан (Сурож- 

генуэзский город в Крыму, опорный пункт торговли), торговавшие воском, 

шелковыми тканями и др. часто заморскими товарами; и корпорация 

«суконников» торговавшие соответственно суконными тканями. Центром 

корпорации «гостей-сурожан» являлась церковь Иоана Златоуста, при 

которой находились торговые подвалы и амбары, хранилась купеческая 

казна. Московские купцы приложили максимум усилий для освоения 

одного из самых доходных торговых путей – Крымского. Ведущую роль в 

организации этой торговли играли «гости-сурожане». Самым важным 

направлением деятельности корпорации была подготовка и осуществление 

торговых операций на этом пути. Существовала сложная организация этих 

предприятий. Купцы собирались в караваны, численность которых 

колебалась от 7–10 человек до 120. Большие караваны имели больше 
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возможностей для защиты от нападений разбойников, кроме того и тогда 

было необходимо оформление соответствующих документов (например, 

проездных грамот), что организаторам большого каравана было сделать 

легче. Во главе каждого каравана избирался «головной гость». В его функции 

входила обязанность вести переговоры с властями, следил за порядком 

организации каравана. Человек этот имел непререкаемый авторитет. 

Корпорация создавала условия для ведения полноценной торговли, однако 

закупка, продажа товара были личным делом каждого купца. 

Среди вывозимых товаров самым распространенным был мех. Особо 

дорогим считался соболь. Черный соболь ценился дороже серого. На 

втором месте по ценности был горностай. Менее дорогими, но, тем не 

менее, востребованными были меха рыси, лисы. Самым дешевым был мех 

белки. Кроме мехов русские купцы вывозили кожу, седла, стрелы. Имелся 

и штучный товар, продав который можно было получить целое состояние. 

К таким товарам относились охотничьи птицы (самый дорогой из них была 

кречет), рыбий зуб и моржовая кость. 

Более разнообразными были привозимые из-за границы товары. Из 

Крыма везли ткани, пряности, вина, драгоценные камни и ювелирные 

изделия, галантерейные товары, бакалейные товары – имбирь, перец, 

гвоздику, шафран. 

Продолжала развиваться и внутренняя торговля, которая была менее 

опасна, чем внешняя. В XIV–XV вв. сформировался крупный хлебный 

рынок в Москве. Иностранцев удивляло, что цены на зерно в Москве были 

даже ниже, чем в Костроме или Нижнем Новгороде, откуда его везли. На 

внутренних рынках торговали сельскохозяйственной и ремесленной 

продукцией. В это время сохранялась традиция, когда торговыми 

операциями занимались разные слои населения: свободные и зависимые от 

феодалов крестьяне, княжеские и боярские слуги, холопы, торговавшие 

излишками продуктов и изделий с барских хозяйств. Основным торговым 

сословием оставались купцы, торговавшие не только своим товаром, но и 

выполнявшие роль посредников, реализовывая товар, данный им князьями 

или боярами. Была и еще одна функция, которую часто приходилось 

выполнять по заданию властей «гостям», они собирали информацию, их 

называли «лазутчики» – разведчики в современном понятии.  
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Серьёзным конкурентом в торговых делах была церковь. Имея 

большие земельные владения, и получая значительные излишки, 

церковнослужители особенно в XV веке активно втягивались в сферу 

обмена.  

Еще при князе Дмитрии Донском и его сыне Василии (XIV в.), 

представители митрополита, торговавшими излишками обширного 

натурального хозяйства, были освобождены от уплаты торговой пошлины.  

Следует отметить, что первоначально таможенные пошлины 

внешние и внутренние на Руси были неразличимы. По мнению П.Б. Струве 

внутренние торговые пошлины представляли собой сборы, составляющие 

вознаграждение или оплату за услуги государства. [5,с. 43]. Пошлины 

взимались за покрытие расходов при взвешивании и измерении товаров, а 

также пошлины «взимаются за доставление средств или помощи со 

стороны государства при перевозке товаров через реки и волоки» [6, с. 91]. 

П.Б. Струве справедливо отмечает, что: «Пошлины всегда прикреплялись к 

мерам благоустройства и к моментам политическим, неотделимыми от них 

были и моменты фискальные. Не только на монету, но и на меры, вес, пути 

сообщения у государства были реальные и доманиальные права». [5, с. 44].  

Таким образом, освобождение от уплаты пошлин, создавали 

государством для церкви благоприятные условия, приоритетные по 

сравнению с другими слоями торговых людей. Неслучайно широкий 

размах приобретает торговля монастырей. Складывается даже некая 

специализация монастырской торговли. Так, значительную торговлю 

хлебом, солью, рыбой вели Троице-Сергиев и Кирилло-Белозерский 

монастырь. Поддержку торговли монастырей оказывала и центральная 

власть. При Иване III (конец XV века) имевшиеся большие запаса зерна в 

княжеских землях под Вологдой были проданы Кирилло-Белозерскому 

монастырю. А к монастырю на Белоозеро съезжались для торговли 

приказчики бояр, монастырские служащие, торговые люди из Москвы, 

Твери, Новгородской земли, а также местные торговцы, ремесленники и 

крестьяне. У многих монастырей складывался ярмарочный торг.   

По мере завершения объединения русских земель вокруг Москвы и 

укрепления централизованной власти, Иван III и его последователи 

пытались ограничивать привилегированную торговлю церкви. Однако 
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изворотливые церковные торговцы ухитрялись, нарушая запреты, 

доставлять беспошлинно не только перевозимые в монастыри продукты их 

вотчинного хозяйства, но и купленные для перепродажи товары. Это 

вызывало зависть и недовольство купцов и других торговых людей, 

лишенных таких привилегий. 

В укрепившемся и развивающемся Московском царстве появлялись 

новые города: Архангельск (1584), Самара (1586), Саратов (1590) и другие. 

Восстанавливались Курск и Тула. Расширяется ремесленная 

специализация, в XVI веке известно наличие более 200 ремесленных 

специальностей. Больших успехов достигло оружейное дело. Известно, что 

Крымских хан просил московского Великого князя Ивана III прислать ему 

доспехи, изготовленные русскими мастерами. 

В XVI веке Москва стала торгово-ремесленным центром. Через нее 

шли торговые пути. В самой Москве торг проходил у стен кремля, 

формировался хаотично. Торг состоял из рядов, объединенных в линии в 

зависимости от ассортимента товара. У каждого торговца в рядах имелось 

свое место. С начала XVI века, по указу Ивана III (1504), приезжим русским и 

чужестранным торговцам запрещалось останавливаться и торговать на 

дворах частных лиц. Для приезжих торговцев стоились гостиные дворы, где 

легче было вести учет прибывших товаров и людей, собирать пошлину, 

пополнявшую княжескую казну. Практика строительства гостиных дворов 

распространилась и в другие города государства.  

Торговля постепенно приобретала более организованный характер.  

В конце XVI века купечество обосабливается в группу городского 

населения и в зависимости от величины капитала подразделяется на три 

корпорации: гостей, торговых людей гостиной сотни, торговых людей 

суконной сотни. Каждая корпорация имела выбранных из своих рядов 

«голов» и старшин для управления, пользовалась определенными правами 

в области торговли. Купцы достигают экономической стабильности, 

приобретают возможность влиять на структуры власти. Купцы оказывают 

материальную помощь князьям, которые становились их должниками. 

Однако редко торговые люди получали благодарность от власть держащих. 

При Василии III и Иване IV состоятельные торговцы вынуждены 

подчиняться тем правилам торговли, которые устанавливались 
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государственной властью. Жесткое, централизованное правление Ивана 

Грозного сильно повлияло на купеческое сословие. Например, звание 

«гость большой» устанавливался членами корпорации, при Иване IV 

звание это жаловалось царем. Серьезно пострадало купечества в ходе 

политики опричнины. Больше всех понесли материальный и моральный 

урон гости Москвы и Новгорода, самые крепкие, зажиточные слои 

купечества. Политика, проводимая грозным царем, ликвидировала 

самостоятельности и элитность купечества. Они слились с другими слоями 

городского населения в одно сословие посадских людей, которое было 

обязано нести две главные повинности в отношении государства – 

отбывать казенную службу и платить подати. 

Тем не менее, не считаться с экономически укрепляющимся 

купечеством власти уже не могли. Не случайно представители российского 

купечества были приглашены для участия в Земском соборе 1566 года, 

обсуждавшего вопрос о продолжении Ливонской войны. Поддержка 

купечества в этом вопросе была необходима Ивану IV, так как для 

продолжения войны нужны были средства. Царь рассчитывал на 

купеческий капитал. Торгово-ремесленная верхушка посада была 

представлена и на Земских соборах 1598 и 1613 годов, избиравших на 

царство соответственно Бориса Годунова и Михаила Романова. 

Участвовали купцы и в последующих сословно-представительных 

совещаниях XVII века. 

Однако земские соборы собирались не регулярно. Единственным 

способом решения насущных вопрос было обращение к царю путем 

подачи челобитной. Только таким путем купцы могли отстаивать свои 

интересы, все громче заявляя о себе как социальной группе. 

Рост численности и укрепление экономической самостоятельности, а 

также значения населения городов в XVII веке привели государственную 

власть к необходимости четко определить права и обязанности торгового 

сословия. Во времена правления царя Алексея Михайловича среди русских 

и иностранных торговцев имелась определенное неравенство. В 1646 году 

торговые люди подали царю челобитную. Как отмечал Н.И.Костомаров, 

челобитная «была за множеством подписей торговцев разных городов, 

представляли, что иноземцы в прошедшее царствование наводнили собою 
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все государство, построили в столице и во многих городах свои дворы, 

торговали беспошлинно, рассылали свиох агентов закупать из первых рук 

русские произведения, не хотели покупать их от русских торговцев, 

сговаривались, назначали на свои товары какую хотели цену и вдобавок 

насмехались над русскими купцам… Русские торговцы умоляли царя «не 

дать им, природным государевым холопам и сиротам, быть от иноверцев в 

вечной нищете и скудости», запретить всем иноземцам торговать в 

Московском государстве, кроме одного Архангельска, и также не давать 

иноземцам на откуп промыслов…»[7, с. 672–674]. Эта челобитная не сразу 

получила поддержку царя, что вызвало недовольство торговых людей 

политикой правительства. Лишь в 1649 году Алексей Михайлович 

исполнил давнюю просьбу торговых людей, «английской компании 

поставили в вину, что купцы ее тайно провозили чужие товары за свои, 

привозили свои дурные товары и «заговором» возвышали на них цены, а 

русским за их товары стакивались (сговаривались заранее) платить менее, 

чем следовало. За все эти права компании уничтожались, всем англичанам 

велено было уехать в отечество; приезжать с товарами могли они впредь не 

иначе, как в Архангельск, и платить за свои товары пошлины» [7, с. 675–676]. 

Кроме этого, Уложение 1649 года, регулировала отношения и внутренней 

торговли. Так, пашенным крестьянам и лично не свободным людям 

запрещалось заниматься в Москве промыслами, свои заведения они должны 

были продать торговым или посадским людям. Ослушавшихся ожидало 

наказание кнутом и конфискация заведения в пользу казны. В 1653 году в 

России был введен первый Торговый устав, согласно которому взамен 

множества существовавших ранее торговых сборов, вводилась единая, так 

называемая рублевая пошлина – по 10 «денег» от рубля проданного товара. 

Взамен отменялись разные мелкие пошлины, но далеко не все. 

Кроме того, если раньше, при Иване Грозном, иностранные торговцы 

пользовались привилегиями и льготами, то теперь их торговая 

деятельность на территории России облагалась более высокой пошлиной, 

чем у русских купцов. Исключением был только Архангельск, где налоги 

взимались равные с русских и иностранных торговцев. 

Однако, нехватка средств в государственной казне вынуждало 

правительство стеснять торговых людей и увеличивать налоги, так в  
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1666 году прежняя рублевая пошлина была заменена двойной (по 20 денег 

с рубля). Но в 1667 году была возобновлена прежняя десятая пошлина с 

разными видоизменениями. 

В 1667 году был издан новый Торговый устав, еще более стеснявший 

торговцев-иностранцев. Им запрещалась розничная торговля, 

увеличивалось торговое бремя.  

С укреплением самодержавной власти, государство в лице царя все 

более вмешивалось в дела торговые, контролировало и управляло 

торговым сословием. Согласно тому же Уставу, заведование делами 

торговых людей передавалось Приказу большого прихода. В его ведение, 

кроме контроля за организацией торговли и деятельности торговых людей, 

входила обязанность не допускать превышения сбора налогов, взимаемых 

с торговцев. Эта мера государственной власти имела одну цель – 

пополнять казну не разоряя плательщиков.          

Таким образом, в средневековом Русском государстве сначала 

хаотично, позднее все более организовано развивалась торговля, 

формировался слой профессиональных торговцев. В ранней истории 

государства в торговых операциях принимали участия различные слои 

населения от крестьян до воинов. Характерные для них черты 

сложившегося менталитета оказали влияние на формирование торгового 

сословия. Для него характерны: смелость и находчивость, терпение и 

смекалка, бережливость и осторожность, обязательно честность. Об этом 

свидетельствуют самые ранние торговые договора, заключенные на основе 

честного слова торговца. К концу XVII века в России сформировалось и 

укреплялось экономически самостоятельное торговое сословия, роль 

которого не могли недооценивать государи. Царское правительство все 

более активно проводило протекционистскую политику, ставшую 

традиционной в последующий период. Российское купечество развивалось 

при содействии, но и контроле государственной власти, что скажется на 

менталитете торгового сословия, которое никогда не станет 

самостоятельным классом. Роль государственной власти будет возрастать, 

значение этой особенности развития для торговли и купечества нельзя 

оценить однозначно. Особенно политика протекционизма получит 

развитие в XVIII веке. 
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