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Введение 

Социальная значимость темы определяется тем, что экономический фактор 

всегда играл важную роль в становлении и развитии государства – главного 

политического института, безусловно, затрагивающего все сфера жизни общества. 

Из курса других дисциплин мы знаем, что в ряде теорий (материалистической, 

например) ему отводится значительное место в процессе происхождения 

государства. Безусловно, оказывая влияние на создание основного политического 

института, экономический фактор затрагивает и правовую систему, которая, в 

свою очередь, отражает потребности общества в регулировании общественных 

отношений в определѐнный период времени. Тогда проявление экономического 

фактора становится отражением конкретного этапа исторического развития, на 

котором и возникает потребность в законодательном закреплении того или иного 

правоотношения. Таким образом, для того чтобы понять, почему именно в 

данный период времени происходит развитие законодательства в сфере торговли 

и предпринимательской деятельности, необходимо проанализировать 

нормативные акты того времени, учитывая исторические события, повлиявшие на 

их принятие.  

Данная тема, безусловно, является интересной для меня. XVII век – это 

время, когда происходит надлом государства. Смута и интервенция, приход к 

власти династии Романовых, переход от сословно-представительной монархии к 

абсолютной, начало реформ Петра Великого – всѐ то, что вмещается в 100 лет – 

короткий период, о меркам истории. Мне представляется интересным проследить 

развитие законодательства в сфере торговли и предпринимательской 

деятельности именно в данный период, ведь это позволит лучше определить как 

уровень развития России, так и еѐ положение на мировой арене. Более того, мне 

кажется это актуальным и в наше время. Российская Федерация – довольно 

молодое государство, которое проходит сложный путь становления и развития, 

испытывая на себе сильное влияние извне. В таких условиях политико-правовая и 

экономическая сферы как нельзя лучше дополняют друг друга, становясь как 

гарантией независимости, так и способом урегулирования противоречий в 
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мировом сообществе. Думаю, для того чтобы наше молодое государство не 

совершало ошибок прошлого, необходимо понять, как развивалось Российское 

государство в тот сложный для нашей страны период и какую роль в этом 

процессе сыграл экономико-правовой фактор.  

Цель данной работы - проследить развитие российского законодательства в 

сфере торговли и предпринимательской деятельности в XVII веке. 

К числу основных задач курсовой работы относится: 

1) Охарактеризовать исторические предпосылки развития законодательства 

в сфере торговли и предпринимательской деятельности; 

2) Определить статус купцов в разные периоды XVII века; 

3) Изучить истоки протекционизма на территории Российского государства; 

4) Подвести итоги реформирования законодательства в сфере торговли и 

предпринимательской деятельности в XVII веке.  

Степень изученности темы 

В процессе поиска материала для курсовой работы я познакомилась с 

различного рода источниками: историческими, правовыми, историко-

правовыми. Как ни парадоксально, среди этого многообразия мне не удалось 

найти обобщающего исследования, посвящѐнного правовым вопросам торговли 

и предпринимательской деятельности в России конца XVI – первой половине 

XVII вв. Однако в отечественной историографии различными историками всѐ же 

делались отдельные шаги в рамках исследования указанного выше вопроса. Тут 

можно выделить работу И.П. Каменецкого и С.Е. Метелева «История 

предпринимательства в России (IX - начало XX вв.)», к которой мы ещѐ 

обратимся. Таким образом, нельзя однозначно назвать данную тему 

разработанной. Безусловно, историки, экономисты, правоведы внесли вклад в 

изучение той или иной стороны вопроса. Однако отсутствие большого 

количества комплексных исследований по данной теме даѐт возможность по-

другому взглянуть на данную тему, рассматривая еѐ через призму человека, 

живущего в XXI веке.  
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Глава 1. Исторические предпосылки развития 

предпринимательского права в первой половине XVII веке 

XVII век – удивительный период времени, который по-разному оценивается 

современниками и исследователями данного периода. И. П. Каменецкий и  

С.Е. Метелев считают его «новым периодом в русской истории, начальной фазой 

формирования буржуазных отношений»
1
. На информационном портале «История 

РФ» мы можем встретить подобную характеристику исследуемого периода: XVII 

век – последний век «Старой Руси» и одновременно «век Новшеств»
2
. Для того 

чтобы разобраться, почему же XVII век сыграл такое важное значение как в 

истории России в целом, так и в развитии законодательства в сфере торговли и 

предпринимательской деятельности в XVII веке, обратимся к историческим, 

правовым и историко-правовым источникам.  

Внутренние факторы 

Для того чтобы проследить развитие законодательства в сфере торговли и 

предпринимательской деятельности, обратимся к истории. В первую очередь 

поговорим о внутренней ситуации, сложившейся в экономике России в XVII веке.  

Экономическая ситуация и политика, проводившаяся в данной сфере 

общества, носила противоречивый характер. Так, например, хозяйственный 

механизм, созданный государством, не был готов к освоению экономического 

пространства такого масштаба, поэтому происходило распыление финансовых 

ресурсов и распространение товарно-денежных отношений не «вглубь», а 

«вширь». Казалось бы, предпринимательской деятельностью занялись 

преимущественно наиболее предприимчивые и активные люди. Более того, 

развитие экономической сферы было в интересах государства. Однако принятие 

Соборного уложения 1649 года, закрепостившее практически все сословия, 

установившее сильный государственный контроль и высокий налоговый гнѐт, 

                                                           
1
 Каменецкий И.П. История предпринимательства в России (IX - начало XX вв.): (100-летию высшего торгово-

экономического образования посвящается) / Каменецкий И. П., Метелев С. Е.; Федеральное агентство по 

образованию, Российский торгово-экономический ун-т, Омский ин-т (фил.). - Москва: Экономика, 2007. С. 69. 
2
 История РФ – информационный исторический ресурс [Электронный ресурс] // Лекториум.  Россия XVII в. 

новые явления в экономической и общественно-политической жизни: [сайт]. URL: 

https://histrf.ru/lectorium/lektion/rossiia-xvii-v-novyie-iavlieniia-v-ekonomichieskoi-i-obshchiestvienno-politichieskoi-

zhizni. 
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лишало свободы в предпринимательской деятельности, легальных возможностей 

накопления капитала. 

В то же время наблюдается развитие крестьянской промышленности, 

превращающейся в мелкотоварное производство. Согласно данным, приведѐнным 

в труде И.П. Каменецкого и С.Е. Метелева «История предпринимательства в 

России (IX – начало XX вв.)», в 1620 году село Павлово Нижегородского уезда 

насчитывало 64 торговые лавки, 2 торговых амбара, 10 харчевень, 11 кузниц. Уже 

во второй половине XVII века на территории Центральной России находилось не 

менее 400 сельских пунктов, жители которых занимались преимущественно 

торговлей и ремеслом. Однако сельское хозяйство отстаѐт от промышленности, 

что приводит к неравномерному развитию государства
3
.  

Также необходимо отметить, что именно в XVII веке появляются первые 

мануфактуры. Многие из них создаются иностранными предпринимателями. 

Можно привести следующие примеры: металлургический завод голландца  

А. Винниуса в Туле (1632 год); металлургический завод гамбургского 

предпринимателя А. Бутенанта в Карелии (конец 70-ых гг. XVII века); английский 

канатный двор в Архангельске и т.д. Безусловно, иностранные предприниматели 

обладали более совершенными технологиями и оборудованием. Однако сам факт 

создания мануфактур уже является значительным достижением в экономической 

жизни России. Помимо этого возникают и новые промышленные предприятия: 

Оружейная, Золотая и Серебряная палаты; Монетный, Храмовый и Бархатной 

дворы в Москве – продукция которых удовлетворяла внутренние потребности 

казны и государства в целом.  

Таким образом, приведѐнные данные показывают противоречивость 

процессов, происходящих в экономике России в XVII веке, что, безусловно, 

сказывается на развитии законодательства в сфере торговли и 

предпринимательской деятельности.  

                                                           
3
 Каменецкий И.П. Указанный источник. С. 70. 
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Внешние факторы 

В России с конца XVI века происходит устойчивый рост территорий. К 

середине XVII века Россия вышла к берегам Тихого океана, в еѐ состав вошли 

Сибирь с территорией 8-10 млн. кв. км., Украина и часть Белоруссии. Несмотря на 

то, что Россия не стала «европейской страной»,  в еѐ хозяйственной жизни 

произошли качественные изменения, благодаря которым многие исследователи 

считают XVII век «начальной фазой формирования буржуазных отношений». Это 

было обусловлено поворотом к Западу после Смуты, заимствованием 

европейского опыта хозяйствования, механизмов обмена
4
. Однако ряд историков 

считает, что экономическое отставание России от стран Европы было 

обусловлено размером территорий государства, дающим возможность населению 

«бежать», а не решать назревшие проблемы. Таким образом, если в Европе ввиду 

малочисленности пригодных для сельскохозяйственных нужд земель занимались 

улучшением качества земель путѐм внедрения новых технологий, используя 

интенсивные методы, то в России этот вопрос решался экстенсивным путѐм: 

увеличением обрабатываемых земель путѐм завоевания новых территорий
5
. 

Подобная тенденция привела к необходимости закрепощения крестьян в XVII 

веке – в то время, когда многие государства оценили отрицательное влияние 

подобного явления на государство и отказались от него. Таким образом, внешний 

фактор также предопределил направление развития законодательства в сфере 

торговли и предпринимательской деятельности как в XVII веке, так и в 

последующие века.    

 

 

 

 

                                                           
4
 Каменецкий И.П. Указанный источник. С. 69. 

5
 История РФ – информационный исторический ресурс [Электронный ресурс] // Лекториум.  Россия XVII в. 

новые явления в экономической и общественно-политической жизни: [сайт]. URL: 
https://histrf.ru/lectorium/lektion/rossiia-xvii-v-novyie-iavlieniia-v-ekonomichieskoi-i-obshchiestvienno-politichieskoi-

zhizni.  
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Глава 2. Правовое регулирование купеческого вопроса в 

первой половине XVII в. 

Жалованные грамоты купцам 

Для того чтобы лучше понять, каким правовым статусам обладали купцы в 

первой половине XVII века, разберѐмся с понятием «жалованные грамоты 

купцам». 

Жалованные грамоты — название правовых актов в России, 

предоставлявших церквям, монастырям и 

различным корпорациям, учреждениям и частным лицам определѐнные льготы и 

преимущества
6
. Из этого определения следует, что лица, которым 

предоставлялись жалованные грамоты, обладали особым правовым статусом. 

Особенности правового статуса выражались в освобождении от налогов и иных 

повинностей. Таким образом, государство поддерживало развитие внутренней 

торговли, что, в условиях кризиса в экономике конца XVI – начала XVII вв., было 

необходимой мерой. Уже в этих мероприятиях можно увидеть зачатки политики 

протекционизма – политика, направленная на защиту отечественной экономики 

от иностранной конкуренции
7
. 

Статус купцов и их деятельность по Соборному уложению 1649 года 

Соборное уложение 1649 года внесло огромный вклад в развитие 

законодательства в сфере торговли и предпринимательской деятельности, ведь 

стало главным нормативным актом государства вплоть до систематизации 

законодательства, предпринятой  

М.М. Сперанским в первой половине XIX века. И.П. Каменецкий и С.Е. Метелев 

считали Соборное Уложение 1649 года актом, который окончательно закрепил 

социально-сословный статус российского купечества в общественной иерархии 

XVII века
8
. По словам русского учѐного-юриста  Ф.Л. Морошкина, Соборное 

уложение 1649 года «вечно пребудет главным источником отечественной 

юриспруденции» как «первообраз русского законодательного ума»
9
. Более того, 

значение Соборного уложения 1649 года состоит и в том, что оно впервые в 

                                                           
6 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, том XIа: Евреиновы- Жилон, 1894. С. 714-715. 
7
  Авшаров А.Г. Государственная внешнеэкономическая политика Российской Федерации: учебник для вуза. —

 СПб.: Питер, 2012. — С. 105. 
8
 Каменецкий И.П. Указанный источник. С. 77-78. 

9
 Маньков А.Г. Уложение 1649 года. Кодекс феодального права России. – Ленинград: Наука (Ленинградское 

отделение), 1980. С. 7. 
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истории русского феодального законодательства посвятило посаду и посадским 

людям специальную главу (XIX глава Уложения 1649 года)
10

.  

По Соборному уложению 1649 года купечество было выделено в группу 

городских и посадских людей. Те, в свою очередь, делились на гостей, гостиную и 

суконную сотни и слободу. Самое почѐтное место принадлежало гостям. Они 

обладали особым правовым статусом. Для их обозначения использовался особый 

термин «государевы гости» или «гости», которым предоставлялись государевы 

жалованные грамоты «на гостиной имя». Термин государевы гости существовал 

со второй половины XIV в. до середины XVIII века и предоставлялся за особые 

заслуги. В некоторых источниках отмечается, что состав гостей формировался по 

выбору правительства. В XVII веке в России было всего около 30 гостей. Звание 

это получали от царя самые крупные предприниматели, с торговым оборотом не 

меньше 20 тысяч рублей в год (ежегодный доход боярина составлял около 700 

рублей в год).  Говоря о правовом статусе купцов, необходимо сказать, о том, 

какие привилегии данный статус давал предпринимателям XVII века. Так, 

например, гость и члены его семьи были подсудны непосредственно царю; гость 

имел право покупать вотчины и передавать их по наследству. Очень важным 

является освобождение гостя от тягловых повинностей и предоставление ему 

права свободного проезда за границу для торговли при получении проезжей 

государевой грамоты (статья 1 Глава VI Уложения 1649 года).  

Несмотря на, казалось бы, привилегированное положение гостей, 

государство облагало их иными, порой довольно разорительными повинностями. 

Во-первых, государевы гости обязаны были выполнять сложные казенные 

поручения, руководить крупнейшими таможнями, собирать чрезвычайные налоги 

(пятинные деньги
11

, запросные деньги), заведовать казенными предприятиями, 

торговать казенными товарами (вино, соль). Во-вторых, они возмещали недобор в 

                                                           
10

  Маньков А.Г. Указанный источник. С. 150. 
11

 Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия [Электронный ресурс]// Пятинные деньги: [сайт]. URL: 

http://megabook.ru/article/Пятинные%20деньги.  
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казну личными средствами
12

. Таким образом, правовое положение купцов в 

первой половине XVII  века даѐт нам возможность понять, насколько большую 

роль они играли в экономической жизни государства. Немногочисленная 

корпорация государевых гостей (около 30-ти человек) осуществляла 

значительные и важнейшие операции как внутри государства, так и на 

международной арене. Более того, государевы гости, несмотря на последствия 

Смуты и предшествующих ей событий (опричнина, Ливонская война), 

продолжали сохранять в своих руках значительные денежные средства, являясь 

поддержкой для царя и экономики России в первой половине XVII века – времени 

строительства новой России новой династией Романовых.  

Члены гостиной и суконной сотен (всего около 400 человек) также 

пользовались большими привилегиями, но стояли ниже гостей. Так, например, 

они имели самоуправление. Выборные головы и старшины обеспечивали их 

руководство.  

А. Г.  Маньков отмечает, что членам гостиной сотни была выдана общая 

жалованная грамота, а привилегии были такие же, как у гостей, за исключением 

права на выезд за границу и владения вотчинами
13

. Низший разряд купечества 

представляли жители чѐрных сотен и слобод – преимущественно ремесленники, в 

большинстве своѐм являвшиеся непрофессиональными торговцами. Они 

составляли конкуренцию профессиональным купцам, ведь могли продавать 

собственную продукцию дешевле.  

Интересным представляется отражение правового положения всех категорий 

купечества в Соборном Уложении в сумме штрафа «за бесчестие». Цифры 

разнятся от 100 рублей штрафа «за бесчестие» Строгановых до 5-7 рублей штрафа 

«за бесчестие» жителей чѐрных сотен и слобод
14

. Таким образом, действительно, 

Соборное уложение 1649 года закрепило статус российской купечества в 

общественной иерархии XVII века.  

                                                           
12

 Мой Ярославль [Электронный ресурс] // Дополнительные сведения. Об истории. Государевы гости: [сайт]. 

URL: http://www.moi-jaroslavl.ru/dop-sved-all/ob-istorii/69-gosudarevi-gosti.html.  
13

 Маньков А.Г. Указанный источник. С. 152. 
14

 Каменецкий И.П. Указанный источник. С. 78. 



 

11 
 

Соборное уложение 1649 года, ликвидировав белые слободы, увеличило 

количество категорий населения, которые можно было записывать в тягло. 

Происходило пополнение рядов посадских людей на основе принципа «по торгам 

и промыслам» - принцип, применявшийся при строении посадов ещѐ при Борисе 

Годунове, но теперь ставший постоянно действующей нормой. Сущность данного 

принципа выражалась во включении в тягло с прикреплением к посаду на общих 

основаниях всех торговых и ремесленных людей ликвидированных белых слобод 

безотносительно к рангу владельцев. Таким образом, посадское население 

формировалось за счѐт торгово-ремесленного населения белых слобод и вотчин, 

находящихся в пределах городской черты либо примыкающих к ней, а также за 

счѐт служилого элемента, связанного с торгами и промыслами
15

. К последним 

относились служилые люди по прибору, положение которых на посаде 

объяснялось тем, что они занимали промежуточное положение между 

прикреплѐнными и свободными людьми. Однако внутри служилых людей по 

прибору не было единства. Часть из них: стрельцы, казаки, драгуны – 

освобождались от тягла в случае наличия у них лавок и мастерских, ведь они 

являлись наиболее привилегированной категорий из приборных людей. Однако на 

них сохранялось бремя уплаты таможенных пошлин (статья 11 Главы XIX 

Соборного уложения 1649 года). Другая часть служилых людей по прибору: 

например, пушкари, воротники – наоборот облагались тяглом, государевыми 

податями и службами наряду с посадскими людьми, а с торговых промыслов 

были обязаны платить таможенные пошлины (статья 12 Главы XIX Соборного 

уложения 1649 года). Однако, в отличие от посадских людей, служилые люди по 

прибору могли по собственной воле освободиться от тягла при условии продажи в 

посад своих лавок и промысловых заведений
16

. 

 

 

 

                                                           
15

 Маньков А.Г. Указанный источник. С. 144. 
16

 Маньков А.Г. Указанный источник. С. 146. 
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Глава 3. Таможенные книги и Торговый устав 1653 года 

Перед тем, как перейти к анализу правовых источников, 

свидетельствующих о появлении в экономике России XVII века такого явления, 

как протекционизм, рассмотрим один из важных источников для изучения 

процесса складывания  всероссийского рынка в XVII веке – таможенные книги.  

Таможенные книги 

Таможенные книги являются исключительно ценным историческим 

источником для характеристики процесса возникновения и развития 

всероссийского рынка в XVII веке. В них заключен богатый фактический 

материал по различным вопросам социально-экономической истории России 

этого периода.  

Таможенные книги – свидетельства того, что происходит промышленная 

специализация отдельных городов, а городское ремесло становится товарной 

отраслью. Так, например, из данных источников нам известны следующие 

товары: вятские ложки, костромское мыло, вяземские сани, ярославские зеркала, 

калужская посуда. Они свидетельствует о географическом (региональном) 

разделении труда. Известно, что железоделательное производство развивалось в 

Туле, Серпухове, Тихвине, на Урале; кожевенное дело – в Ярославле; 

мыловарение – в Костроме; текстильное производство – во Владимире и Нижнем 

Новгороде. В Москве же насчитывалось более 260 ремесленных 

специальностей
17

. Более того, таможенные книги дают представление о 

существующей в XVII веке сети мелких и крупных рыночных центров; о 

товарообмене, совершающемся на соответствующих рынках. К крупным центрам 

областного значения относились, например, Великий Устюг, Псков, Смоленск. 

Также из таможенных книг нам стало известно о переходе ремесленников от 

работы по заказу потребителей к мелкому товарному производству, то есть к 

работе на рынок
18

.  

                                                           
17

 Каменецкий И.П. Указанный источник. С. 71. 
18

 Мерзон А.Ц. Таможенные книги XVII века [Текст]: Учеб. пособие по источниковедению истории СССР / 

Отв. ред. А. Н. Николаева; Моск. гос. ист.-архивный ин-т М-ва высш. образования СССР. Кафедра 

вспомогательных ист. дисциплин. – Москва, 1957. С. 31-33. 
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Сведения, получаемые из таможенных книг, свидетельствуют о всѐ большем 

отделении промышленности от сельского хозяйства, что, бесспорно, является 

значительным рывком в развитии экономики XVII века.  

Торговый устав 1653 года 

Причины принятия. Существование в XVII веке большого количества 

торговых и таможенных пошлин и сборов, создававших трудности в торговле, 

вызывали недовольства торговых людей и народные волнения. Более того, 

иностранные торговцы преобладали на внутренних рынках и имели значительное 

количество льгот. Всѐ это наносило значительный вред отечественному 

купечеству. Тогда они направляют царю челобитные, в которых предлагают 

произвести реформы в экономической сфере в соответствии с некоторыми 

требованиями: 

 прекратить выдачу льготных грамот западноевропейским купцам; 

 защитить отечественных купцов от конкуренции иностранцев (особенно 

от англичан); 

 упростить и облегчить таможенную систему в стране (разнились 

величины пошлин в зависимости от местности). 

Несмотря на то, что английские купцы пригрозили разорвать торговые 

отношения в случае, если для них будут введены пошлины, правительство всѐ-

таки пошло на уступки отечественному купечеству.  

Первым памятником протекционизма стал Торговый устав 1653 года или, 

по-другому, Уставная таможенная грамота 1653 года. В соответствии с ней 

дробные таможенные сборы (мыто, гостиное и т.д.) заменялись единой десятой 

пошлинной. Она составила 10 денег с рубля или 5% с покупной цены товара. 

Платили еѐ и покупатель, и продавец. Это было значительным достижением 

законодательства в сфере торговли и предпринимательской деятельности, ведь 

значительно упростило всю систему определения и порядок взыскания казѐнных 

сборов с купли-продажи и заявленных денежных сумм. Теперь не стало различий 

между местными и иногородними купцами в размерах уплачиваемых ими 

пошлин. Более того, в пределах европейской части России отменялись 
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многократные взыскания таможенных пошлин. Теперь купец уплачивал еѐ лишь 

единожды и освобождался от уплаты в других районах
19

.  

Таким образом, уже первых шаги, предпринятые в рамках реализации 

политики «протекционизма», позволили отечественным купцам развиваться и 

накапливать капиталы. Более того, принцип равенства всех отечественных купцов 

(и местных, и иногородних) является свидетельством развития законодательства в 

сфере торговли и предпринимательской деятельности в середине XVII  века, что 

подготовило благодатную почву для реформ, предпринятых А.Л. Ординым-

Нащокиным в дальнейшем.     

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
19

 Каменецкий И.П. Указанный источник. С. 76-77. 
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Глава 4. Реформа А.Л. Ордина-Нащокина в сфере торговли 

псковских посадских людей и Новоторговый устав 1667 года 

Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин
20

 обладал собственным взглядом на 

состояние экономики в России в XVII веке. Он считал главным недостатком 

русской торговли того времени то, что "русские люди в торговле слабы друг 

перед другом", в отсутствии единения между ними. По этой причине русские 

люди легко попадают в зависимость от иностранных купцов. Это является 

следствием недостатка капиталов и совершенного отсутствия кредита.  

Псковская реформа 

Псковская реформа – попытка А.Л. Ординым-Нащокиным провести новые 

начала в торговлю псковских посадских людей, по-другому организовав местное 

самоуправление. Реформа ограничивала торговые функции воеводы, передавая их 

в ведение земской избы.  

Он ввел особые торговые компании, собиравшие в одних руках значительные 

капиталы: мелкие торговцы распределялись между крупными капиталистами, 

которые являлись как бы их патронами и наблюдали за их промыслами. Это 

позволяло решить проблему с нехваткой капитала.  Земская изба (по замыслу  

А.Л. Ордина-Нащокина должна была стать кредитным учреждением) выдавала им 

ссуды для покупки товаров, которые и закупались ими к двум двухнедельным 

ярмаркам, учрежденным А.Л. Ординым-Нащокиным от 6 января и от 9 мая, во 

время которых для поощрения торговых сделок допускался беспошлинный торг. 

Товары эти записывались в земской избе и передавались патронам, которые 

уплачивали их покупную стоимость с некоторой придачей "для прокормления", а 

продав иноземцам этот товар по установленным ими самими ценам, выдавали 

своим клиентам полученную на их товар прибыль. Такое устройство должно было 

                                                           
20 Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин (1605 — 1680) — ближний боярин и воевода, известный 

московский дипломат царствования Алексея Михайловича. С его именем связаны многие события российской 

истории: подавление восстания в Пскове, установление почтовой связи с Вильно и Ригой; введение в практику 

перевода иностранных газет и вестовых писем, из которых составлялись сводные выписки — «Куранты»; 

дипломатические успехи в подписании Андрусовского перемирия 1667 года и многое другое.  
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служить интересам как "лучших", так и "худших" людей. "Худшие" люди, 

которые не были бы в состоянии вести самостоятельную торговлю, теперь при 

помощи своих богатых компаньонов — патронов получали хорошую прибыль; в 

свою очередь, "лучшие" люди, которым теперь не портили цен их бедные 

компаньоны-клиенты, могли поддерживать высокие цены для местных товаров. 

Земская изба являлась кредитным учреждением для бедных людей и 

контролирующим органом для богатых "компанейщиков". Таким образом  

А.Л. Ордин-Нащокин думал поднять благосостояние псковских посадских людей 

и примирить те два враждебные лагеря, которые он нашел при своем прибытии в 

Псков. Однако реформы не увенчалась успехом из-за сложности устройства и 

сопротивления богатых псковских купцов, боявшихся потерять власть в 

городских делах. Более того,  назначенный после него псковским воеводой князь 

И. А. Хованский представил царю дело реформ в самом невыгодном свете и 

реформы были отменены. В Москве решили, что "такому уставу быть в одном 

Пскове не уметь", а на остальные города распространить этот устав, как об этом 

мечтал А.Л. Ордин-Нащокин, было прямо противоположно всей внутренней 

политике московского правительства, стремившегося к централизации местного 

управления с помощью установления воевод и воеводских изб во всех городах 

московского государства. Таким образом, попытка реформы местного управления 

в пользу большего развития местной самодеятельности окончилась неудачей
21

. 

Новоторговый устав 1667 года 

Несмотря на нереализованность псковской реформы, мысли А.Л. Ордина-

Нащокина  о реформе торгового дела нашли отражение в принятом им в 1667 

году Новоторговом уставе. Более того, как отмечает В.О. Ключевский, в этом 

уставе А.Л. Ордин-Нащокин сделал  шаг вперед в своих планах устроения 

русской промышленности и торговли. Во-первых, в Новоторговом уставе 1667 

года он провел мысль об особом приказе, в ведении которого оказались бы 

купецкие люди и который стал бы для них защитой от воеводских притеснений. 

                                                           
21

 Русский биографический словарь: Обезьянинов — Очкин / Изд. под наблюдением председателя 

Императорского Русского Исторического Общества А. А. Половцова. — Санкт-Петербург: тип. Гл. упр. уделов, 

1902 [2]. Т. 12. С. 291. 
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Этот Приказ купецких дел должен был стать предшественником учрежденной 

Петром I Московской ратуши или Бурмистерской палаты, ведавшей все городское 

торгово-промышленное население государства
22

. Во-вторых, этот Устав проводил 

ту же идею купеческих компаний, какую проводил А.Л. Ордин-Нащокин и в 

своих псковских реформах. По мнению правительства, такие компании удержат 

достойные цены на русские товары и оградят русских торговцев от денежных 

займов у иностранцев. 

 Новоторговый устав 1667 года имел ярко выраженный протекционистский 

характер. В нѐм, в первую очередь, нашли подтверждения положения Торгового 

устава 1653 года. 

Важное значение Новоторгового устава 1667 года выражалось в том, что в 

нѐм проводились мысли общегосударственного характера, направлявших всю 

государственную экономическую политику по новому направлению. А.Л. Ордин-

Нащокин считал одним из недостатков российской экономики то, что вся 

финансовая политика московского правительства была направлена 

исключительно на эксплуатацию народного труда в интересах фиска, 

«государевой казны». Тогда интересы народа приносились в жертву фискальным 

интересам, а это могли привести к падению народного благосостояния. 

Вследствие этого у А.Л. Ордина-Нащокина и появились идеи о необходимости 

поднятия благосостояния народных масс в интересах государства: он был одним 

из первых политико-экономов в Московском государстве. А.Л. Ордин-Нащокин 

находился под влиянием господствующей тогда на Западе меркантильной 

системы - система экономической политики, господствовавшей в Европе до 

второй половины XVIII века 23
 - и, согласно требованиям ее, покровительствовал 

ввозу в Россию и сосредоточению в ней возможно большего количества 

иностранной монеты. Для этого он завел такой порядок внешней торговли, что 

западноевропейские купцы не могли продолжать эту торговлю. Для них было 

установлено несколько городов на севере и западе, в которых они могли 

                                                           
22

 Ключевский В.О. Курс русской истории. Том 2. Лекция LVII. А. Л. Ордин-Нащокин. 
23

 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, том XIX: Мекенен — Мифу-Баня, 1896 год. С. 122—127.  

https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Encyclopedicheskii_slovar_tom_19.djvu&page=129
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останавливаться и торговать с русскими купцами, причѐм розничная торговля им 

была воспрещена: они могли продавать только оптом свои товары русским 

купцам, которые уже сами продавали их в розницу и получали соответственную 

прибыль. Восточные купцы (персияне, индийцы, бухарцы, армяне, кумыки, 

черкесы) имели право торговать только в Астрахани, а во внутренних городах 

лишь с уплатой большой пошлины. Как пишут И.П. Каменецкий и С.Е. Метелев в 

своѐм труде «История предпринимательства в России (IX – начала XX вв.)», 

иностранные коммерсанты были лишены права беспошлинной торговли и 

платили 6% от цены товаров и 2% при отправлении с пограничного пункта
24

. 

Таким образом, посредниками между востоком и западом являлись русские 

купцы, получавшие, разумеется, отсюда довольно значительную прибыль и 

накопившие в России значительные запасы звонкой монеты. Вместе с тем устав 

для облегчения торговли отменяет целый ряд мелких пошлин (мыто, десятое, 

свальное, и пр.) заменив их определенной платой с рубля. Для облегчения 

торговых сношений с западной Европой был введен перевод векселей. С этого 

момента впервые установился заграничный денежный курс на Россию
25

. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
24

 Каменецкий И.П. Указанный источник. С. 77. 
25

 Русский биографический словарь: Обезьянинов — Очкин / Изд. под наблюдением председателя 

Императорского Русского Исторического Общества А. А. Половцова. — Санкт-Петербург: тип. Гл. упр. уделов, 

1902 [2]. Т. 12. С. 291-292. 
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Глава 5. Итоги реформирования купеческого законодательства к 

концу XVII века 
В результате реформ, проведѐнных в течение XVII века (особенно тех, 

которые были осуществлены А.Л. Ординым–Нащокиным), Россия стала 

развиваться в русле западноевропейских государств. Произошло становление 

протекционистской политики, формируется меркантильная система. Эти реформы 

к концу XVII века позволили значительно повысить экономическое и социально-

политическое положение отечественных предпринимателей, которые, безусловно, 

стали значительной силой в следующий период истории.   

Экономика России в XVII  веке, действительно, перешла на качественно 

новый уровень. Появляются раннебуржуазные черты благодаря росту 

мелкотоварного и зарождению крупного мануфактурного производства. Идѐт 

складывание всероссийского рынка, формируется новый тип предпринимателя – 

богатого купца и промышленника.  Однако, несмотря на предпринятые реформы, 

в России XVII века так и не оформилось предпринимательское сословие («третье 

сословие») и Россия не стала буржуазной страной, чему во многом 

способствовало становление крепостного права в середине XVII века.  
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Заключение 
В ходе данной работы нам удалось достичь главной цели - проследить 

развитие российского законодательства в сфере торговли и предпринимательской 

деятельности в XVII веке.  

Проанализировав исторические, правовые и историко-правовые источники, 

мы пришли к выводу, что развитие законодательства в сфере торговли и 

предпринимательской деятельности происходило в сложный период. Несмотря на 

нестабильное экономическое положение России, разорительные 

внешнеполитические мероприятия, Россия сделала огромный шаг в развитии 

экономики, приблизившись к западноевропейским буржуазным странам. 

Безусловно, крепостное право тормозило развитие государства. Однако те 

мероприятия, которые были произведены в сфере торговли и 

предпринимательской деятельности, стали колоссальными достижениями для 

того времени, ведь предопределили будущие великие реформы Петра I.  

Таким образом, в результате реформ законодательства в сфере торговли и 

предпринимательской деятельности в XVII веке экономика России к концу XVII 

века находилась в следующем состоянии: 

1. Возросло политическое значение крупного купечества, закреплѐнное в их 

правовом статусе; 

2. Появилось географическое (региональное) разделение труда; 

3. Появились первые мануфактуры; 

4. Возникли новые промышленные предприятия: Оружейная, Золотая и 

Серебряная палаты; Монетный, Храмовый и Бархатной дворы в Москве; 

5. Было составлено Соборное Уложение 1649 года, которое окончательно 

закрепило социально-сословный статус российского купечества в общественной 

иерархии XVII века; 

6. Были приняты Торговый устав 1653 и Новоторговый устав 1667 года, 

определившие новое направление развития всей государственной экономической 

политики. 
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Реформы XVII века подготовили благодатную основу для будущих реформ 

XVIII века. Без них Петру Великому не удалось бы в столь короткие сроки 

осуществить масштабные преобразования, позволившие одержать ряд 

крупнейших побед и стать одной из великих мировых держав.  

В завершении курсовой работы хочется привести слова древнеримского 

политического деятеля и адвоката Плиния Младшего: «История – это живая 

память, учитель жизни и вестник новых событий». Это высказывание 

подтверждает выводы, сформулированные в заключение курсовой работы, ведь 

реформы, отражающие развитие законодательства, не отделяют один век от 

другого, а являются продолжением друг друга, предопределяя будущее, выступая 

в роли «вестника новых событий».  
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