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ТОРГОВЛЯ В РОССИИ В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

 
Торговля еще не занимала заметного места в народном хозяйстве Киевской Руси 11-

12 века, которое оставалось глубоко натуральным. Тем не менее, Киевская Русь уже имела 
определенные сложившиеся внутренние торговые связи между весьма отдаленными друг 
от друга древнерусскими городами, где формировались местные рынки. 

Центром общественной жизни города был торг, торговая площадь. Здесь не только 
торговали, но и выслушивали княжеские распоряжения, решение суда; здесь объявлялось 
об украденном имуществе и бежавших холопах. Традиционно торговля называлась 
гостьба, а сами торговцы или купцы – гости, а места торговли – погосты. Но если торговая 
площадь была центром общественной жизни, это свидетельствовало об относительно 
высоком уровне развития торговли.  

Гораздо большее развитие получила внешняя торговля. Дело  в том, что Русь 
находилась на транзитных торговых путях между Европой и Азией – по Волге и Днепру. 
Конечно, на этих торговых путях Русь встречалась с конкурентами. На севере это были 
варяги. Они приходили с моря армадами в сотни дракаров (кораблей). Это были морские 
разбойники. Сюда они приходили не как морские разбойники, а как вооруженные купцы, 
которым надо было пройти через Русь на богатую Византию. Они вливались в состав 
русской правящей верхушки, становились дружинниками и участвовали в защите русских 
земель. Известно, что все князья совершали походы на Византию. Результатом этих 
походов были договора Руси с Византией, и не просто мирные, а торговые. Походы 
совершались ради получения торговых привилегий. Русские купцы получили в Византии 
право беспошлинной торговли, обеспечивались там за счет Византийского императора 
даровой баней. А это значило, что к ним относились не как к обычным купцам, а как к 
представителям иностранного государства. 

О степени развития торговли свидетельствовало и то, что на Руси уже чеканились 
серебряные монеты. Но, несмотря на то, что деньги уже чеканились, в обращении 
преобладали слитки серебра. Целый слиток назывался гривной. 

Следует отметить, что в “Русской правде” имелось много подтверждений того, что 
уже в 11 веке в Киевской Руси были достаточно развиты кредитные отношения. В тексте 
встречались такие понятия, как одолжение по дружбе, отдача денег в рост, процент, 
торговля в кредит, долгосрочный и краткосрочный кредит, барыш (прибыль), определялся 
порядок взыскания долгов, различалась несостоятельность злостная и в результате 
несчастного случая и т.д.  

В период феодальной раздробленности на Руси (конец 12 – первая половина 15 века) 
усилилось общественное разделение труда, ремесло стало все больше отделяться от 
сельского хозяйства, что привело к более активному обмену между городским и сельским 
населением, к зарождению внутреннего российского рынка. Городские ремесленники 
стали все чаще переходить от работы на заказ к производству продукции для обмена на 
местных рынках. Особенно это было заметно на достаточно примитивных торгах 
(торжках), где вместе с продовольственными сельскохозяйственными товарами можно 
было приобрести за деньги или в обмен глиняную и деревянную посуду, бочки, сани, 
кожаную и валяную обувь и другую продукцию ремесленного производства. Возникали 
эти торжки в некоторых старых городах, у крупных монастырей, на перекрестках 
сухопутных и водных транспортных путей. Развитие внутренней торговли неизбежно 
приводило к более активному денежному обращению. Но из-за отсутствия на Руси 
добычи благородных металлов долгое время во внутреннем обращении пользовались 
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привозным серебром и медью в слитках, а также иностранными монетами, в частности, 
немецкими, рижскими, любекскими марками, шиллингами, пфенигами и пр.  

Как и в Древнерусском государстве, в период феодальной раздробленности на Руси 
внутренняя торговля играла менее заметную роль, чем внешняя. Уже в конце 13 – начале 
14 веков внешнеэкономические связи вновь оживились. Особое место среди русских 
городов занимал Новгород Великий, в котором были сосредоточены многочисленные 
торговые связи с различными странами Западной Европы.   

Если в 16 веке внутренняя торговля велась, в основном, на небольших рынках-
торжках, то в 17 веке начали появляться регулярные ярмарки и, прежде всего, около 
монастырей во время больших церковных праздников. 

В 15-16 веках центр торговли постепенно переместился в Москву. Именно в Москве 
в 17 веке сформировалось купечество как особое сословие горожан. 

Иностранцы, посещавшие в 15-16 веках Россию, поражались масштабами торговли. 
Они отмечали изобилие мяса, рыбы, хлеба и других продуктов на рынках Москвы, их 
дешевизну по сравнению с европейскими ценами. 

В 16-17 веках в России начался процесс первоначального накопления капитала 
именно в сфере торговли. Позже купеческий капитал стал проникать в сферу 
производства, богатые торговцы покупали ремесленные мастерские и промышленные 
предприятия. Россия стала более активно развивать внешнюю торговлю. Еще при 
Василии третьем  были заключены торговые соглашения с Данией, при Иване четвертом 
установлены прочные связи с Англией. Внешняя торговля в больших масштабах 
осуществлялась с Литвой, Персией, Бухарой, Крымом. Российский экспорт составляли не 
только традиционные сырьевые товары (лес, пушнина, мед, воск), но и продукция 
ремесленного производства (шубы, льняные холсты, ножи, стрелы и т.д.). 

Внешняя торговля в 17 веке осуществлялась в основном через два пункта: через 
Астрахань шел внешнеторговый оборот с азиатскими странами, а через Архангельск – с 
европейскими. Москва также являлась крупнейшим городом, осуществлявшим 
разнообразные международные связи. В Москве начинались шесть основных торговых 
путей: беломорский, новгородский, поволжский, сибирский, смоленский и украинский. 

Русское купечество пока еще не могло конкурировать на внутреннем рынке с 
сильными иностранными компаниями, и поэтому оно стремилось упрочить на нем свое 
монопольное положение при помощи государства. Купцы в челобитных просили 
правительство установить протекционистские меры по защите отечественных интересов, 
и правительство во многом шло им навстречу. Так в 1646 году была отменена 
беспошлинная торговля с Англией. В 1653 году введена “Торговая уставная грамота”, по 
которой устанавливались более высокие торговые пошлины на иностранные товары. По 
“Новоторговому уставу” 1667 года иностранным купцам разрешалось проводить в России 
только оптовые операции и лишь в определенных приграничных городах. Устав 
устанавливал большие льготы для российских купцов: таможенная пошлина была для них 
в 4 раза меньше, чем для иноземных торговцев.  Устав всячески поощрял сокращение 
импортных операций и увеличение экспорта в целях привлечения в казну дополнительных 
денежных средств и формирование активного торгового баланса в России, что и было 
достигнуто в конце 17 века. 
 
 


