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Внешняя и внутренняя 
торговля

                Важное место на мировом продовольственном
рынке Россия стала занимать к середине XVIII в. Экспорт 
зерна составлял 70 тыс. четвертей стоимостью 114 тыс. руб. 
серебром в год. Формирование всероссийского хлебного 
рынка началось в 1760-1780-е гг. Первостепенными 
оставались связи России с Англией, нуждавшейся в 
российском корабельном лесе, хлебе и железе, а также со 
Швецией, Францией, Пруссией и Китаем. В конце XVIII в. 
активно импортировались красители, кожа, вина, фрукты, 
галантерейные товары, фаянсовые и фарфоровые изделия. 
С внедрением русского капитала на среднеазиатские рынки в 
страну начали поступать восточные ткани, хлопок, 
драгоценные металлы, каракуль. Внешнеторговый оборот 
России во второй половине XVIII в. увеличился с 14 до 110 млн 
руб. при сохранении активного торгового баланса вывоз 
составлял 7,5 млн руб., а ввоз - 6,5 млн руб. Оборот внешней 
торговли вырос по сравнению с XVII в. в 19 раз.



Внешняя и внутренняя 
торговля (продолжение)

                 Товарность сельского хозяйства напрямую зависела от 
роста больших городов и крупных промысловых сел. У 
городского населения и армии был повышенный спрос на 
продовольственные продукты. Увеличился объем 
сельскохозяйственной продукции, поставляемой на экспорт. Так 
образовался емкий рынок для сельского хозяйства. Также сильно 
возрос спрос и на продукцию промышленности и ремесленников.

                 Во многих городах находились гостиные дворы с 
многочисленными лавками. На рынках, которые работали 
ежедневно, торговали мещане, купцы, ремесленники, крестьяне. 
Большую роль в торговле играли ярмарки, которых в конце века 
было более 1 000.

                  По деревням ходило множество торгующих крестьян, 
обменивавшие мелкие бытовые товары на товарные отходы 
крестьянского хозяйства – кожу, пеньку, щетину. Но купцы 
всячески препятствовали деятельности своих конкурентов.

                  Правительство, поддерживая купеческое сословие, 
поощряло быстрое развитие внутренней торговли. В 80-х гг. XVIII 
в. купцы были разделены на 3 гильдии по степени богатства. 
Екатерина II освободила купцов от личной рекрутской 
повинности, телесных наказаний и от подушной подати. В 
государственную казну купцы должны были платить 1% 
объявленных доходов.



Денежная система
             К концу 60-х годов 18 века доля медных монет настолько 

увеличилась, что начала вытеснять серебряную монету из 
обращения. Она стала занимать главное положение во 
внутриторговых расчетах, в платежах налогов в бюджет, 
превратилась в основную денежную единицу страны. Эти 
обстоятельства имели отрицательные последствия:

      1) медная монета была тяжелой, доставить выручку домой 
требовалась телега;

      2) на ее пересчет требовалось много времени, требовался 
большой штат счетчиков;

      3) достоинство медных монет часто менялось, что вызывало 
нестабильность денежного обращения.

      Чтобы решить эту проблему, была сделана попытка замены 
медных денег купеческими векселями. Вексель — ценная бумага, 
оформленная по строго установленной форме. Однако она была 
неудачной. Причины:

      1) векселя были ненадежными;
      2) для их окончательного погашения требовались 

действительные деньги, которых в казне не хватало. Это 
вызывало неудобство и убытки лиц, взявших векселя вместо 
денег.



Вексель XVIII века



           В 1769 г. в Москве и Петербурге были учреждены 
два банка для размена ассигнаций. Ассигнация – 
бумажные деньги. Они назывались «променные 
банки». Первоначально капитал каждого банка 
составлял 500 тыс. медных рублей, на такую же 
сумму банк мог выпустить ассигнации. Банки были 
обязаны без задержки проводить обмен 
действительных денег на ассигнации и наоборот, 
ассигнации на действительные деньги. Банки 
отпускали ассигнации в обмен на наличные деньги 
правительственным учреждениям и частным лицам.

           Создание променных банков сопровождалось 
клятвой «святостью слова царского» не выпускать в 
обращение более 100 млн. руб. ассигнациями.

Денежная система
(продолжение)



                Создание променных банков сопровождалось клятвой «святостью 
слова царского» не выпускать в обращение более 100 млн. руб. 
ассигнациями.

                Обеспеченность ассигнаций медной монетой играла решающую 
роль в их стабильности. Достоинство ассигнаций ценилось на 1%, редко 
на 2% ниже серебряной монеты. Первое время курс ассигнаций был 
даже выше серебряной монеты. Это было обусловлено такими 
качествами ассигнаций, как:

                 1) относительная редкость;
                 2) обеспеченность;
                 3) удобство при расчетах, пересылке.

                 В 1786 году был издан Манифест, который предусматривал:
                 1) Увеличить выпуск ассигнаций в 2 раза, т.к. их было недостаточно, 

что сдерживало развитие промышленности, ремесла и земледелия. Эта 
оценка состояния денежного обращения исходила из равновесия 
ассигнаций и монет. Но это равновесие было непрочным и имело свои 
пределы. Увеличение суммы ассигнаций в таких пределах за год должно 
было привести к падению курса ассигнаций, расстройству денежного 
обращения.

                 2) Учреждение Заемного банка для предоставления кредитов 
дворянству и городам. Ассигнационному банку теперь разрешалось 
принимать вклады (4,5% годовых) и учитывать векселя (6% годовых), а 
также продавать медь за границей, покупать золото и серебро.

                 3) Т.к. денежное обращение нуждалось в ассигнациях меньшего 
номинала, чем 25 руб., то были выпущены 10-ти и 5-ти рублевые 
ассигнации. 10-рублевые печатались на красной бумаге, а 5-ти рублевые 
на синей.

Денежная система (продолжение)



Ассигнация 5 рублей



Ассигнация 10 рублей



Вопросы:
Что такое вексель?

Что такое ассигнация?

Когда началось формирование 
всероссийского хлебного рынка?

Что активно импортировалось в конце XVIII 
века? 

Вексель — ценная бумага, оформленная по строго 
установленной форме. 

Ассигнация – бумажные деньги. 

Формирование всероссийского хлебного рынка 
началось в 1760-1780-е гг.

В конце XVIII в. активно импортировались 
красители, кожа, вина, фрукты, галантерейные 
товары, фаянсовые и фарфоровые изделия.


