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Купечество - особый социальный слой, 
занимающийся торговлей в условиях 
господства частной собственности. Купец 
осуществляет покупку товаров не для 
собственного потребления, а для 
последующей продажи с целью получения 
прибыли, т.е. выполняет функции 
посредника между производителем и 
потребителем (или между 
производителями различных видов 
товаров).

Купечество.



1.История возникновения купечества

Торговые посредники появляются в период разложения 
первобытнообщинных отношений, однако необходимым 
элементом социальной структуры купечество становится 
лишь в классовом обществе, развиваясь с ростом 
общественного разделения труда и обмена и в процессе 
развития распадаясь на различные имущественные 
группировки: на одном полюсе выделяется богатое 
купечество, представляющее торговый капитал, на 
другом - мелкие торговцы.



2.Краткая характеристика эпохи

16 век - период демографического и хозяйственного подъема, 
выразившегося в росте народонаселения, увеличении массы драгоценного 
металла на денежном рынке (благодаря все возраставшему притоку золота 
и серебра из испанских владений в Америке и улучшению технологии 
добычи серебра в Германии), расширении международной торговли, росте 
продуктивности сельского хозяйства, расширении промышленности, 
улучшении условий жизни основной массы населения.



3.Центры торговли в 16 веке.

Постоянно углублявшийся процесс отделения ремесла от сельского 
хозяйства обусловил в 16 - первой половине 17 века рост и развитие 
городов. Города являлись центрами ремесленной, торговой и 
административной деятельности значительных по радиусу районов. Для 16 
века выявлено 210 названий городских ремесел (в Новгороде - 293). В 
составе городских ремесленников преобладали те, кто занимался 
изготовлением съестных припасов (34 специальности), далее - 
приготовлявшие предметы домашнего обихода (25 специальностей) и затем 
- ремесленники всех других 119 специальностей. Среди последних 
важнейшими были профессии, связанные с металлообработкой.



В 16 веке центром торговли в Москве стал Китай-город. Вместе с тем еще во 
второй половине 16 века торговля по традиции велась также в Кремле. Бывали 
торги и в других частях города. Н.М.Карамзин так описывал торговлю в Москве: 
"Гостиный двор (там же, где и ныне, на площади, у Кремля), обнесенный 
каменной стеною, прельщал глаза не красотою лавок, но богатством товаров, 
азиатских и европейских. Зимою хлеб, мясо, дрова, лес, сено обыкновенно 
продавались на Москве-реке, в лавках и шалашах."

Москва была главным центром не только внутрирусского рынка, но и обмена с 
иностранцами. Царя не без основания называли первым купцом страны. Царская 
казна заключала сделки с иностранными купцами на большие суммы денег и 
имела право отбора лучших товаров. В Москве жили крупнейшие русские купцы, 
обладавшие значительными капиталами. Наконец, в Москве были более, чем в 
других местах, обострены классовые и социальные противоречия, что нашло, в 
частности, выражение в московском восстании 1648 года.



3.2.Развитие торговых сел
Причиной появления торгово-ремесленных поселений, как и развития городов, 
было усилившееся отделение ремесла и торговли от сельского хозяйства. На 

базе промыслов возникли Соль Каменская, бывшая в 16 веке пригородом 
Чердыни, Новая Русса, носившая первоначально название Новой Соли, Устюжна 

Железнопольская и др. Развитие ремесла в подмонастырских поселениях 
привело к образованию Тихвинского Посада, посада около Псково-Печерского 
монастыря, способствовало торгово-промышленному росту с.Клементьева под 
Троице-Сергиевым монастырем и т.д. На посадах и в ремесленных селах стали 

проводиться торги, обычно раз в неделю.

Важным показателем развития ремесла и внутренней торговли в 16-первой 
половине 17 века был рост ремесленных сел, сельских торжков, рядков и 
ярмарок. В качестве мотива открытия в селе торга обычно указывалось на 

отдаленность села от города и торгов. Возникновение торговых сел уменьшало 
пространственный разрыв между городами как центрами торговли и 
способствовало образованию предпосылок всероссийского рынка.



         4.Внутренняя торговля и Внутренний рынок

Процесс производства и углубление общественного разделения труда 
привели на рубеже 15-16 веков к усилению развития товарно-денежных 
отношений. Увеличение товарности сельского хозяйства в известной 
мере стимулировалось и ростом денежных налогов, ради уплаты которых 
крестьянам приходилось продавать не только излишки, но и часть 
необходимого продукта. Рост налогов уже в конце 40-х годов 16 века 
привел к резкому увеличению количества товарного хлеба, что вызвало 
бурное оживление местных рынков. Вся выгода от высоких хлебных цен 
доставалось не крестьянству в целом, а лишь небольшой его зажиточной 
верхушке, имевшей хлебные запасы и деньги для скупки хлеба по 
дешевым ценам в урожайные годы. Производство товарного хлеба в 
России 16 века было настолько ограниченным, что зерно почти не 
поступало на внешний рынок.



Общий подъем внутренней торговли в 16 веке нашел 
отражение в росте цен и увеличении доходов таможен. За 16 
век цены на сельскохозяйственные продукты возросли в 3-4 

раза, на изделия ремесла - вдвое. Обороты внутренней 
торговли на городских рынках росли, доходы таможен 

увеличивались. Так, доход нижегородской таможни вырос с 
12183 рублей в 1615 году до 33335 рублей в 1645 году, т.е. 

почти втрое за 30 лет.



4.1.Ярмарки

Отдельные ярмарки существовали в России уже в 16 веке. В отдельных городах и 
при крупных монастырях происходят ярмарки, приуроченные к дням местных 

праздников. Так возникали общерусские связи, ведшие к складыванию 
общерусского рынка.

Ярмарочная торговля содействовала налаживанию постоянных торговых связей 
Новгорода с Москвою, а также поморского севера с центром страны. 

Налаживаются связи и между другими областными рынками.



                     5.Внешняя торговля с Западом
В 16 - первой половине 17 века Российское государство вело торговлю со многими 
европейскими странами. Торговые связи с ганзейскими городами, Скандинавией, 
Прибалтикой, Великим княжеством Литовским и др. Были дополнены в середине 16 
века торговлей с Англией и Голландией, с 80-х годов 16 века - с Францией, Торговля 
велась через балтийские порты (Невель, Рига, Нарва), Смоленск, со второй половины 
16 века - также через устье Двины и мурманское побережье. Особое значение 
приобрел Архангельск, построенный в 80-х годах 16 века в устье Двины и ставший 
основным портом для торговли с Англией и Голландией. Связи с этими странами 
играли первенствующую роль в русско-западноевропейской торговле. Посредническая 
торговля, особенно при участии голландцев, способствовала товарообмену с 
Испанией и другими странами, с которыми не было прямых регулярных торговых 
отношений. В Англии для торговли с Россией и Персией была основана специальная 
торговая компания, получившая в 1555 году учредительную королевскую грамоту; она 
сразу же стала известна под неофициальным названием Русской или Московской 
компании. Во второй половине 16 века и позднее эта компания пыталась 
монополизировать русский внешний рынок, Особенно острую борьбу с англичанами 
вели голландские купцы.



5.1.Ввоз товаров

Состав товаров, ввозившихся в Россию и вывозившихся из 
нее, отличался большим разнообразием. Ввозились ткани, 

металлы и металлические изделия, в том числе деньги, 
предметы вооружения, стеклянная утварь, бумага, некоторые 

меха и др. Среди тканей главное место занимали сукна 
различных сортов и разного происхождения. Даже самое 
дешевое импортное сукно стоило в конце 16 века дороже 
самого дорогого местного сукна. Импортировались также 

некоторый шелковые (атлас, бархат и др.) и 
хлопчатобумажные ткани, но их удельный вес в западном 

ввозе не идет в сравнение с удельным весом сукон.



5.2.Вывоз товаров

Основными статьями западного вывоза из России были 
предметы земледелия, охоты, животноводства, рыболовства, 

морского и некоторых других промыслов, Весьма важную 
часть русского экспорта составляла пушнина, Русские купцы 

закупали в разных городах и селах, а затем продавали 
иностранным купцам конский волос, свиную щетину, гусиный 

пух, войлок. Особенным вниманием иностранных купцов 
пользовались кожи и кожевенные изделия. 

Экспортировались и продукты животноводства - сало, мясо, 
масло и др.



6.Торговые пути

В 16 веке Москва превращается в центр важнейших сухопутных и речных путей 
России. С образованием единого Русского государства произошли изменения в 

сложившихся ранее торговых путях. Расширение территории страны и 
вследствие -возникновение новых рынков - приводило к появлению новых 

направлений торговых путей, которые как и старые торговые дороги, все более 
тяготели к Москве как административному центру страны. Эти пути утрачивали 

свое самостоятельное значение и становились радиусами, соединяющими 
столицу с периферией.

Основной магистралью между двумя крупнейшими русскими городами 
Новгородом и Москвой остается и в 16 веке старинная дорога от Москвы до 

Новгорода через Волок Ламский, Тверь и Торжок. С присоединением Новгорода к 
Москве укрепляются экономические связи между этими городами.

Несколько важных торговых путей расходились от Новгорода на запад и северо-
запад. По ним осуществлялись связи со странами Западной Европы



Особенно большое значение во второй половине 16 века приобрел 
торговый путь от Москвы к Белому морю через Ярославль, Вологду, 

Тотьму, Устюг. Этим путем шла оживленная торговля с Англией и 
Голландией. Эта дорога насчитывала более 1500 верст, и путешествие по 

ней могло продолжаться до 50 дней.
Большое развитие во второй половине 16 века получил Волжский 
торговый путь. Это произошло в связи с присоединением Казани и 
Астрахани. Этот путь начинался обычно в Москве, откуда путники 

спускались по Москве-реке и Оке до Волги. Англичане начинали свои 
путешествия по Волге от Ярославля. Водный путь от Москвы до 

Астрахани продолжался 1,5-2 месяца. В Астрахани товары 
перегружались на морские суда и путь продолжался в восточные страны 

вдоль берегов Каспийского моря. Несколько сухопутных дорог вело от 
Астрахани в Среднюю Азию и Иран.



7.Заключение

В целом эволюция социально-экономических отношений России в 16 
веке была весьма сложной. С одной стороны, шел процесс развития 

феодализма вглубь и вширь, который приводил к закрепощению крестьян 
и увеличению прав землевладельца на личность непосредственного 
производителя. С другой стороны, в России происходил бурный рост 
товарно-денежных отношений, намечалось превращение ремесла в 
мелкое товарное производство, возникали мануфактуры, возрастало 
значение наемного труда, увеличивался обмен между областями и с 

зарубежными странами. Развитие феодализма не могло приостановить 
развития товарно-денежных отношений, но и последние пока еще никак 

не угрожали устоям феодальной собственности на землю и принципу 
внеэкономического принуждения.


