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Аннотация
Статья посвящена анализу влияния социально-экономических аспектов 

на развитие российской государственности в IX–XVI веках. Рассматрива-
ются важнейшие отрасли экономики Руси доромановского периода, такие 
как сельское хозяйство, ремесло и торговля. Показана роль торговли в фор-
мировании региональных рынков и их интеграции в единый националь-
ный рынок. Раскрыто значение торговых маршрутов и партнеров, струк-
тура экспорта и импорта, функции государства в регулировании внешне-
экономических отношений. Отдельная часть статьи посвящена анализу ди-
намики развития торговли. Выделены ее этапы от зарождения и расцвета 
древнерусской торговли (IX–XI века) до кризиса торговли и экономиче-
ских отношений, упадка сельского хозяйства, снижения импорта и экспор-
та во второй половине XVI – начале XVII века.

Обосновывается, что торговля сыграла важную роль в пространствен-
ном развитии государства, поскольку способствовала образованию горо-
дов, переселению людей и интеграции различных слоев населения. Тор-
говые пути («из варяг в греки», Волжский, Дунайский) пронизывали терри-
торию Восточно-Европейской равнины, населенную племенными союза-
ми славян. По берегам рек образовывались торговые и оборонительные 
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посты, которые развились в крупные центры торговли, ремесла, сельско-
го хозяйства, военной силы, что составляло основу власти местных кня-
зей и вождей. Вследствие этого города обретали не только торгово-эконо-
мическое, но и административно-стратегическое значение. Экономическая 
зависимость племен от городов, которые являлись рынками сбыта аграр-
ной продукции, изделий ремесла, драгоценных металлов, а также необхо-
димость обеспечения безопасности стали предпосылками становления и 
развития русской государственности. 

Показано зарождение системы права на Руси, регулирование торгово-
экономических отношений, а также значение различных форм хозяйство-
вания и кооперации (купеческих гильдий), которые способствовали объ-
единению русского государства. Одна гильдия могла объединять купцов 
из различных городов, что облегчало и ускоряло процесс присоединения 
территорий. Так, единство обеспечивалось не только военной силой, но и 
экономической интеграцией.

Поскольку крестьянство являлось главным элементом системы разделе-
ния труда и производства товаров для внешней торговли и материальных 
благ для внутреннего потребления, то его можно считать ключевым фак-
тором, повлиявшим на развитие торговли, и основным ресурсом для раз-
вития экономики. Историческая трансформация крестьянства тесно корре-
лирует с динамикой развития торговли, поэтому можно говорить о взаимо-
связи этих элементов. 

Ключевые слова: торговля, торговые маршруты, государственность, 
развитие городов, товарно-денежные отношения, крестьянство, купеческие 
объединения, союзы ремесленников.
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Основные этапы развития российской торговли в IX–ХVI веках 
и главные торговые маршруты

Славяне имеют древнюю многовековую историю. Проблема становле-
ния государственности у восточных славян до сих пор остается одной из 
самых дискуссионных. В историографии выделяют различные факторы, 
которые способствовали этому процессу: развитие торговли, внешнеэко-
номических отношений Руси с другими странами; специфика экономики 
региона, населенного славянскими племенами; товарно-денежные отно-
шения. В связи с этим необходимо рассмотреть и оценить роль торговли и 
основных торговых маршрутов в Российском государстве в IX–XVI веках.

Динамику развития торговли в IX–XVI веках можно охарактеризовать 
как волнообразную. В IX веке происходил ее интенсивный рост. Древне-
русское государство возникло на торговом пути «из варяг в греки» на зем-
лях восточнославянских племен – ильменских словен, кривичей, полян и 
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финно-угорских племен: чуди, мери и веси, затем включив земли других 
восточнославянских племен: древлян, дреговичей, полочан, радимичей, 
северян и вятичей. Экономическая ситуация в IX веке, когда начал форми-
роваться «путь из варяг в греки», требовала объединения всех территорий 
вдоль него. Для экономики того периода характерно лишь начальное от-
деление ремесла и торговли от сельской экономики, олицетворением чего 
стали города как символы новых социально-экономических отношений. 

Раннеклассовым обществам также была присуща географическая фор-
ма разделения труда, то есть специализация региона на определенных ви-
дах деятельности. С этой точки зрения Восточная Европа, в том числе и 
славяне, уже в VIII–IX веках специализировалась на конкретной, весьма 
специфической группе товаров (пушнина, рыба, воск, мед и др.), кото-
рые пользовались большим спросом в наиболее развитых обществах той 
эпохи (в Халифате, Византии) [4]. Чтобы собрать эти товары, нужна была 
определенная «организация труда», осуществляемая через местных пра-
вителей и их дружины. С точки зрения будущего хозяйственного разви-
тия, и прежде всего торговли, ключевой являлась проблема надежности, 
безопасности торговых путей и средств сообщения. Для России, при ее 
больших территориях, дороги имели исключительное значение. Торговля 
была небезопасной. Этот фактор сыграл в объединении восточнославян-
ских (и иных) земель Восточной Европы куда большую роль, по мнению 
В.О. Ключевского, нежели развитие зернового хозяйства или только воз-
никающего городского ремесла [4, с. 13].

Торговые отношения сопровождали Русь на протяжении всей ее исто-
рии. В конце IX – начале X века начинают активно развиваться торговые 
пути. Одним из важнейших маршрутов был «путь из варяг в греки» – путь, 
связывавший Скандинавский полуостров и Византию. Он имел сложную 
многоступенчатую систему: сначала купцы-варяги выходили из портов 
Сигтуна, Бирка или Висбю (важнейших торговых центров Скандинавии), 
а также из портов Южной Балтики (Волин, Ральсвик, Щетин) и двигались 
на восток, в Финский залив. Далее корабли заходили в устье реки Невы и 
двигались до «неспокойного» Ладожского озера, из которого попадали в 
реку Волхов и шли к ее верховьям, к Новгороду, где купцы приобретали 
меха, мед, рыбу, а продавали оружие и драгоценные металлы. Через озеро 
Ильмень они выходили в реку Ловать, далее суда волоком тащили к водо-
разделу озер Усвятское и Узмень, откуда по реке Усвяче входили в Запад-
ную Двину, из которой волоком перемещали уже в Днепр и спускались 
вниз по нему к Киеву, где приобретали хлеб и муку [6, с. 4–15]. Потом, ми-
нуя днепровские пороги через остров Хортица, выходили к устью Днепра, 
делали остановку на островах Змеиный и Березань и двигались вдоль чер-
номорского побережья Балканского полуострова, проходя устья Днестра, 
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Южного Буга и Дуная, и через пролив Босфор заходили в Константино-
поль (или Царьград). Это самый известный, но далеко не единственный 
путь.

Существовал Волжский торговый путь, соединявший такие города, 
как Белоозеро и Ярославль, построенный в XI веке, с Волжской Булгари-
ей (основные центры: Биляр, Булгар, Сувар) и странами исламского Вос-
тока через Каспийское море [6, с. 4–15]. Не менее важные Трансъевро-
пейский путь, соединявший среднее Поднепровье и Южную Германию 
(основные центры торговли – Шварцвальд, Иннгоштадт, Ульм, Регенсбург, 
Аугсбург), и Южно-Балтийский, связывавший переднюю Померанию, на-
селенную полабскими славянами, и остров Рюген с Полоцком и Оршей. 

X–XI века характеризовались бурным развитием торговли, ростом экс-
порта и импорта на юг, север, восток. Это объяснялось тем, что уже тогда 
существовало централизованное государство, в котором могли свободно 
перемещаться товары и которое могло обеспечить защиту купцам и торго-
вым маршрутам. На развитие торговли также оказал влияние фактор сво-
бодной общинной организации крестьян, когда не стояли еще вопросы о 
собственности на землю и феодального тягла, но была возможность само-
стоятельной реализации продукции.

XII–XIII века отличаются некоторой рецессией торговли. Феодаль-
ная раздробленность, начавшаяся в 1132 году со смертью Мстислава Ве-
ликого – последнего князя, который удерживал центральную власть в го-
сударстве, значительно осложнила экономические связи между различны-
ми частями государства. Нежелание удельных князей и купечества делить-
ся доходами с центральной властью стало одной из причин феодальной 
раздробленности. Начался упадок торговли по Днепру (путь «из варяг в 
греки») из-за нарастания военной угрозы от половцев и утраты Византией 
главенствующей роли в международной торговле (сказались постоянное 
давление турков-сельджуков, восстания и разгром Константинополя кре-
стоносцами в 1204 году). В этот период образовалось около 15 удельных 
княжеств: Новгородская земля, Псковская земля, Минско-Полоцкое княже-
ство, Туровско-Пинское княжество, Смоленское княжество, Галицко-Во-
лынское княжество, Владимиро-Суздальское княжество, Рязанско-Муром-
ское княжество, Киевское княжество, Черниговское княжество, Переяслав-
ское княжество и Новгород-Северское княжество. И каждое княжество от-
личалось своей географией и экономикой. Среди них выделялись: Новго-
род с развитой торговлей, причем именно там появляется первая торго-
вая специализация по товарам; Владимиро-Суздальское княжество как но-
вый политический центр отличалось развитым сельским хозяйством, пуш-
ным и рыбным промыслом; Галицко-Волынское княжество, находящееся в 
плодородной лесостепной зоне, характеризуется развитым земледелием и 
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торговыми контактами с государствами Центральной Европы: Польшей, 
Венгрией, Валахией. 

XIII–XIV века – период упадка торговых отношений. Монгольское за-
воевание 1237–1241 годов и дальнейшее установление ига – политиче-
ской и экономической зависимости – разрушило экономику большинства 
удельных княжеств. Большой размер «ордынского выхода» (дани и кара-
тельные набеги) не позволял быстро восстановиться экономике и торговле 
Руси. Угон специалистов, ремесленников в Орду отбросил экономику на 
десятилетия назад, наблюдался упадок земледелия, сложных видов ремес-
ла, торговли.

Период конца XIV – первой половины XVI века знаменателен воз-
вышением Москвы, постепенным стабильным экономическим ростом с 
небольшими периодами рецессии в 1368–1372 годах (Русско-литовская 
война) и в 1382 году (разорение Москвы ханом Тохтамышем). Экономи-
ка восстановилась, укрепилась территориальными приобретениями и ак-
тивной внешней политикой. Наибольший экономический рост связан с 
политикой Ивана Калиты (1325–1340) и с укреплением московской валю-
ты – деньги́ – Дмитрием Донским (1359–1389). Благодаря территориаль-
ным расширениям открывался путь к новым торговым маршрутам, поэ-
тому развивалась торговля. Период завершился полной централизацией 
русских земель Иваном III и Василием III, в результате чего Российское 
государство вышло к морским портам Новгородской земли (Ивангород, 
Карела, Копорье, Орешек и др.) и к новым рынкам сбыта. Появились но-
вые торговые партнеры: Англия и Персия. В 1552 и 1556 годах Иваном IV 
были захвачены Казань и Астрахань. В результате был установлен полный 
контроль над Волжским торговым маршрутом. 

Следующий период охватывал вторую половину XVI века (с 1565 года) 
и начало XVII века. Это период кризиса. Опричнина, продлившаяся с 
1565 по 1572 год, привела Российское государство к экономическому кри-
зису. Наблюдался упадок в сельском хозяйстве, было разорено около 40 % 
крестьянских дворов [11]. Это стало причиной демографического кризи-
са в результате оттока населения к границам и снижения налоговых посту-
плений в казну. 

На фоне внутренних распрей наступил упадок в торговле. В оприч-
нину сильно пострадало купечество и боярство. Были разорены десятки 
слобод по всей стране. По итогам Ливонской войны (1558–1583) были по-
теряны важнейшие морские порты на Балтийском море – «окна России 
в Европу», такие как Нарва, Ям, Копорье, Ивангород. У России осталась 
лишь узкая полоска земли вдоль устья реки Невы – «Невский городок» – 
неудобный для торговли участок. Поэтому у России остался один оборот-
ный торговый порт – Архангельск. Но Архангельск на Белом море девять 
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месяцев в году был скован льдом. Такие условия предопределили низкий 
импорт и экспорт из стран Европы. С этими проблемами Россия вошла в 
XVII век. Обострившийся династический кризис из-за смерти царевича 
Дмитрия в 1591 году обусловил политическую нестабильность в стране и 
стал одной из предпосылок начала Смутного времени. 

В правление Бориса Годунова (1598–1605) начался один из самых мас-
штабных экономических кризисов за всю российскую историю, одной 
из причин которого стало изменение климата и снижение температуры в 
Восточной Европе (так называемый малый ледниковый период), что было 
вызвано извержением Андского вулкана Уайнапутина в 1600 году. Дож-
ди и ранние заморозки три года подряд уничтожали урожай: крестьян-
ство потеряло устойчивость, вследствие чего начался голод (1601–1603). 
Не помогла и бесплатная раздача хлеба из царских закромов. В резуль-
тате разгорелось крестьянское восстание Хлопка Косолапа, которое в 
1603 году было подавлено правительственными войсками. Торговля так-
же находилась в упадке. В 1613–1614 годах число явок иногородних тор-
говцев уменьшилось в 16,5 раза, а общий товарооборот сократился в 
шесть раз [1]. Торговые маршруты на Оке, Волге, Дону из-за шведско-
польской интервенции 1608–1613 годов находились в упадке. Практиче-
ски вся торговля была приостановлена.

Таким образом, можно выделить следующие этапы развития торговли: 
1) IX–XI века – зарождение и расцвет древнерусской торговли; 2) середи-
на XII – XIII век – рецессия в торговле на фоне феодальной раздроблен-
ности, начало расцвета внешней торговли в Новгороде;  3) XIII–XIV века – 
разрушение торговых отношений в южных и северо-восточных княже-
ствах, расцвет новгородской торговли, купечества; 4) конец XIV – первая 
половина XVI века – возвышение московских купцов, положительная ди-
намика в развитии торговли, освоение новых торговых маршрутов, выход 
к новым портам, развитие внешней торговли со странами Европы; 5) вто-
рая половина XVI – начало XVII века – кризис торговли и экономических 
отношений, упадок сельского хозяйства, снижение импорта и экспорта.

Роль городов в экономическом и политическом развитии России 
в доромановский период

Торговые пути («из варяг в греки», Волжский, Дунайский) пронизы-
вали территорию Восточно-Европейской равнины, населенную племен-
ными союзами славян (полян, словен ильменских, кривичей, радими-
чей, вятичей, древлян и т. д.). В основном торговые пути проходили по 
Днепру, Волге, Дону, Днестру, Дунаю, Западной Двине и другим рекам. 
По берегам рек образовывались торговые и оборонительные посты, ко-
торые превращались в крупные центры торговли, ремесла, сельского хо-
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зяйства: Новгород на реке Волхов, Полоцк на Западной Двине, Смоленск 
и Киев на Днепре, Пересечень на Днестре, Чернигов на Десне и другие. 
Крупные города по берегам рек становились племенными центрами, цен-
трами военной силы, которая составляла основу власти местных князей и 
вождей, вследствие чего города обрели не только торгово-экономическое, 
но и административно-стратегическое значение: обладание городами по 
берегам торговых маршрутов означало контроль над всей близлежащей 
территорией и над всей Русью. Экономическая зависимость племен от го-
родов была крайне высока, так как они служили рынками сбыта аграрной 
продукции, изделий ремесла, драгоценных металлов.

Известное выражение «контроль над торговым путем – контроль над 
страной» подтверждается тем, что в 882 году Олег Вещий с войском спу-
стился по Днепру и захватил город Киев – важнейший пункт на пути 
«из варяг в греки», в котором правили другие варяги – Аскольд и Дир. 
Таким образом, два центра торговли, Новгород и Киев, стали едины, по-
этому 882 год принято считать датой образования единого русского го-
сударства.

Если рассматривать становление государственности у словен ильмен-
ских – призвание варягов на Русь, то и там фактор торговли играет боль-
шую роль. Сам факт призвания варягов в 862 году обусловлен тесными 
торговыми связями между Новгородом и Скандинавией, ведь реки Нева, 
Волхов, Ловать, Ладожское озеро и озеро Ильмень, города Новгород и 
Ладога являлись непосредственной составляющей пути «из варяг в греки».

Даже сама централизация разрозненных племен словен ильменских 
проходила с помощью установления контроля над центрами речной и су-
хопутной торговли Севера Руси. Рюрик со своими братьями Трувором и 
Синеусом стал княжить в этих центрах: в Изборске на реке Великой, на 
пересечении торговых маршрутов из Прибалтики; в Новгороде – центре 
всей торговли на Руси; Ладоге, контролировавшей торговые пути из Бал-
тийского моря; в Белоозере на реке Шексне на выходе к Волжскому тор-
говому пути.

Экономическая основа России в доромановский период

Безусловно, внешняя торговля и образование городов стало осно-
вой ранней русской экономики. Однако, согласно другой точке зрения, 
сельское хозяйство являлось не менее важным фактором, а по мнению 
Б.Д. Грекова, фундаментом государственного и общественного развития 
Киевской Руси [3].

Нужно отметить, что не все отрасли сельского хозяйства были прогрес-
сивны. Так, например, с IX по XII век земледелие хоть и существовало, но 
было слабо развито, так как использовались неэффективные экстенсивные 
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системы пашенного земледелия – подсечно-огневая (т. н. гарь) и перелож-
но-залежная (т. н. росчисть) [9]. Такие системы земледелия были ресурсо-
затратны и малоурожайны. 

Продуктов земледелия – мягкой пшеницы, получаемого из нее хле-
ба, проса и ячменя – хватало лишь на обеспечение потребностей семьи. 
Излишков же было мало, поэтому экспорт хлеба был незначителен до 
XIV века. Основными районами земледелия выступали черноземные 
районы среднего Поднепровья, Волынь, междуречье Оки и Волги. Са-
мые же плодородные черноземы находились в южнорусских степях по 
нижнему Днепру, но эти территории, называемые «дикой степью», кон-
тролировались печенегами, а в дальнейшем и половцами и не обрабаты-
вались русскими крестьянами.

В XV – первой половине XVI века земледелие существенно эволюци-
онировало [9]. Началось использование трехполья – системы севооборо-
та с чередованием, например, пара, озимых и яровых культур. Это пол-
ностью изменило систему хозяйствования. Натуральное хозяйство России 
вышло на более совершенный уровень. Была значительно увеличена уро-
жайность. Трехпольный севооборот представлял собой чередование куль-
тур: пар, озимые (рожь или пшеница), яровые (овес, ячмень, горох, гречи-
ха, просо) [9]. Трехполье носило ярко выраженное зерновое направление 
с абсолютным доминированием хлебных (в озимых полях) и крупяных 
(в яровых полях) культур.

В то время наибольшее развитие получили иные отрасли – бортни-
чество, собирание меда диких лесных пчел. Пчелы содержались в дупли-
стых стволах лесных деревьев. Борть (дупло) могла быть природного про-
исхождения, но чаще всего борти специально вырубались в стволах [3]. 
Мед пользовался большим спросом не только внутри страны, но и за ее 
пределами и представлял собой основной экспортируемый товар Руси. 
Он выводился во всех направлениях: на запад, восток, в Византию. Дру-
гим важным продуктом бортничества считался воск, производимый из 
пчелиных сот. Воск, помимо прочего, был необходим для производства 
церковных свечей и экспортировался в большом количестве в Византию 
и в западные страны.

Другой не менее важной отраслью сельского хозяйства являлось жи-
вотноводство. Скотоводство начало активно развиваться в XIV–XV веках. 
До этого оно было в основном представлено крупным рогатым скотом, 
лошадьми, козами, свиньями, овцами и другими домашними животными. 
Забой скота осуществлялся в осеннее и зимнее время. В зимнее время было 
тяжело содержать скот, и поэтому его забивали. 

Также экспортировали продукцию птицеводства в основном в живом 
виде. Садоводство зародилось еще в X веке, когда вокруг крупных горо-
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дов (Киев, Переяславль-Залесский, Чернигов) стали высаживать яблоне-
вые сады. В дальнейшем, с развитием вотчинных хозяйств, сады стали по-
являться и на приусадебных участках.

Многие исследователи истории мировых цивилизаций рассматривают 
выделение ремесла в отдельную отрасль народного хозяйства как явный при-
знак перехода общества от первобытности к строительству какой-либо ци-
вилизации. Развитие ремесла на Руси связывают со становлением государ-
ственности. Особенностью ремесла как отдельной отрасли экономики яв-
ляется ее неразрывная связь с внутренними и внешними рынками сбыта [3]. 
Ремесленника от общинного умельца VII–IX веков отличает его непосред-
ственная специализация деятельности. Ремесло служило для специалиста, 
его осуществляющего, основным источником дохода, а для этого были не-
обходимы рынки сбыта. Эти рынки концентрировались в городах, актив-
ное развитие которых пришлось на IX–X века – время становления рос-
сийской государственности и торговли.

К X веку уже существовало ремесло с передовыми технологиями (изго-
товление углеродистой стали) и с дифференциацией по отраслям и дивер-
сификацией конечного продукта. Бала развита цветная и черная металлур-
гия. Существовало около 150 видов изделий из металла [2, с. 23–47]. Было 
развито прядение и ткачество, кузнечное дело, гончарное, кожевенное, 
древодельное, камнетесное ремесло. Также была известна роспись, стекло-
делие, скорняжное ремесло. В Европе особой популярностью пользова-
лись ювелирные изделия. Русские ювелиры владели многими техниками, 
в числе которых зернь, перегородчатая эмаль, скань и другие. 

Ремесло переживало упадок во время монголо-татарского ига, так как 
многие ремесленники были угнаны. Новый виток развития оно получи-
ло уже в пределах Московского государства. В XVI веке (1564) благодаря 
усилиям русского первопечатника Ивана Федорова появился кардиналь-
но новый вид ремесла – книгопечатание. Развитие ремесла на протяжении 
X–XVI веков было большим шагом на пути к мануфактурному производ-
ству и сыграло немалую роль в становлении государства, ведь ремеслен-
ники стремились к кооперации и сотрудничеству. На подобных началах 
строилось государство Русь на пути «из варяг в греки».

Развивалось присваивающее хозяйство: охота, рыболовство и собира-
тельство. Охота являлась одним из основных занятий сельского населения. 
Важно то, что меха были ключевым элементом в структуре экспорта Руси 
в IX–XIII веках. Соболиные, куньи, бобровые, горностаевые, беличьи, за-
ячьи, лисьи меха пользовались в Европе большим спросом, особенно в 
Германии, Польше, Византии, Франции. Там не было потребности в те-
плой одежде, но меха считались предметом роскоши, подчеркивающим 
статус обладателя вещи. Рыболовство также являлось важной отраслью. 
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Добывались важные промысловые виды рыб: карповые, осетровые, окуне-
вые, сомы, щуки и другие. Рыба была товаром внутреннего рынка. 

Таким образом, основой экономики в доромановский период служило 
преимущественно натуральное хозяйство, хотя наблюдались и зачатки ма-
нуфактурного производства. 

Роль крестьянства в экономической сфере 
в доромановский период

Крестьянство как важнейшее социально-экономическое сословие 
играло ключевую роль в российской экономике доромановского периода 
и после него. С IX по XII век крестьянство преимущественно свободно ис-
пользовало землю. Община была основной формой организации крестьян-
ства. Фундаментальная роль крестьянства заключалась в создании матери-
альных благ. Выращивание урожая, возделывание культур, городское строи-
тельство, строительство инфраструктуры, судостроение, ремесло, охота, со-
бирательство, обслуживание транспортных маршрутов и торговых путей – 
всё это продукт крестьянского труда. Также не менее важной была уплата 
налогов (фискальная функция) – несение государственных повинностей. 
Налоговые доходы с крестьянства стали основной статьей в княжеской каз-
не. Ни одна отрасль экономики не могла функционировать без крестьян-
ского труда. Крестьянство также осуществляло местное управление и со-
ставляло большую часть княжеского войска. 

В эпоху феодальной раздробленности роль этого сословия измени-
лась. Крестьянство из свободного владельца земли превращается в сво-
бодного арендатора. Теперь крестьяне несли повинность не только кня-
зю, но и господину, владельцу вотчины. Это было следствием раздачи зе-
мель князьями дружинникам в награду за военные походы в XI–XII веках. 
Так появились вотчины – наследственные земельные наделы, аналог алло-
дов в Западной Европе. В дальнейшем вотчины стали базовыми экономи-
ческими единицами, а крестьяне играли в них главную роль – роль рабо-
чей силы. Свободное крестьянство несло не только государственное тягло. 
Существовала система кормлений – содержание княжеского аппарата за 
счет местного населения в виде денежного или натурального налога. 

В конце XV века юридически оформляется крепостное право. Крестья-
не из свободных арендаторов стали прикрепленными к земле носителями 
повинностей господина. В дальнейшем крепостное право только усили-
лось введением заповедных и урочных лет. Крестьянство на протяжении 
XVI и XVII веков переживало ряд кризисов после опричнины Ивана IV 
и во время Смуты. Таким образом, в экономике крестьяне занимали клю-
чевую позицию – производили материальные блага, товары для экспорта.
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Роль Русской Правды как первого письменного закона 
на славянском языке

Рассвет российской государственности пришелся на X–XI века, в те-
чение которых она была значительно укреплена Ольгой, Владимиром I, 
привнесшим новую религию – христианство, скрепившее Русь, а также 
Ярославом Мудрым, который юридически оформил единое русское госу-
дарство изданием Русской Правды – первого письменного свода русских 
законов, касающихся уголовных, гражданских и хозяйственных правоот-
ношений. В этом памятнике древнерусского права содержатся статьи, ре-
гулирующие взаимоотношения между купцами, договоры найма, займа, 
поклажи, ответственности господ за холопов, определения компенсации 
купцам, потерпевшим кораблекрушения, и многое другое [8]. Свод стал 
основой развития морского, торгового права и началом русского законо-
дательства.

Основные формы хозяйствования в экономике России 
в XIV–XVI веках

В XIV–XVI веках уже существовали такие формы хозяйствования, как то-
варищества, объединения и гильдии. В Новгороде, в месте, где зародилась спе-
циализация торговли, начали формироваться гильдии – объединения купцов 
с определенной товарной специализацией. Создавались они для защиты ин-
тересов купцов перед государством и другими участниками торговли. Можно 
провести параллель с картелями XIX века. Существование подобных органи-
заций подтверждается находками купеческих уставов в архивах монастырей. 
Товарищество же было более мелким объединением (3–5 человек), а договор 
составлялся без устава [1]. Очевидно, что Новгород выступал родоначальни-
ком подобных объединений. Позже они начали появляться и в Центральной 
России. Здесь прослеживается влияние Ганзейского союза и магдебургского 
права. Другой формой хозяйствования можно выделить объединение ремес-
ленников, распространившееся в Московском государстве в XV веке. 

Подобные формы кооперации способствовали становлению Россий-
ского государства, при этом торгово-экономические отношения в этом 
процессе имели огромное значение. Одна гильдия могла объединять куп-
цов Новгорода, Твери и Москвы одновременно, что облегчало и ускоря-
ло процесс присоединения территорий. Так, единство обеспечивалось не 
только военной силой, но и экономической интеграцией.

Заключение

Покровительство государства ремеслам, торговле, выращиванию зерна 
и скота для обмена обеспечили Руси X–XI веков могущество, процветание 
и значимое место на европейских рынках. В X–XVI веках сформирова-
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лись достаточно устойчивые внешнеторговые отношения и торговые свя-
зи между русскими городами-княжествами и были заложены основы еди-
ного национального рынка. Уже тогда активно шел процесс регионально-
го разделения труда и специализации территорий на конкретных товарах, 
что укрепило взаимозависимость княжеств и разных частей государства. 
Так началось формирование внутреннего рынка, что в середине XVII века 
нашло выражение в появлении ярмарок и мануфактур. 

Таким образом, можно сделать вывод о значительной роли торговли 
в становлении и развитии российской государственности. Торговля была 
обусловлена наличием сухопутных и водных торговых путей, вокруг кото-
рых возникали города – центры внешней и внутренней торговли. Горо-
да являлись сосредоточением военной силы и административного управ-
ления. Можно констатировать, что крупные города (первоначально по-
госты), такие как Новгород, Киев, Полоцк, превращались в полюсы вла-
сти, центры объединения и государственности. 

Также торговля повлияла и на общественную сторону становления го-
сударства у восточных славян. Развитие торговых отношений вело к разви-
тию сотрудничества между купцами, городами, племенами, целыми наци-
ями (призвание варягов, торговые представительства в Византии). Стрем-
ление к защите торговых интересов и маршрутов оказало свое влияние на 
становление русского государства. На основании этого можно смело ут-
верждать, что развитие торговли служит не менее важным фактором в ста-
новлении и развитии государственности наряду с другими факторами, та-
кими как переход к пашенному земледелию, распад родовой общины, воз-
никновение социального неравенства, схожая племенная культура, внеш-
няя угроза. 
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Abstract
The article is devoted to the analysis of  the infl uence of  various econom-

ic aspects of  the development of  Russian statehood in the IX–XVI centuries. 
The authors consider the most important sectors of  the Russian economy in 
the pre-Roman period, such as agriculture, crafts and trade. They also show the 
role of  trade in the formation of  regional markets and their integration into a 
single national market. The article discloses the signifi cance of  trade routes and 
partners, the structure of  exports and imports, the functions of  the state in reg-
ulating foreign economic relations. A separate part of  the article is a chrono-
logical analysis of  the dynamics of  trade development. The following stages are 
distinguished: 1) IX–XI: the emergence and fl ourishing of  Old Russian trade, 
2) the middle of  the XII–XIII centuries: a recession in trade against the back-
drop of  feudal fragmentation, the beginning of  the fl ourishing of  foreign trade 
in Novgorod, 3) XIII–XIV centuries: the destruction of  trade relations in the 
southern and northeastern principalities, the fl ourishing of  Novgorod trade, 
merchants, 4) the end of  the XIV and the fi rst half  of  the XVI century: the rise 
of  Moscow merchants, positive dynamics in the development of  trade, the de-
velopment of  new trade routes, access to new ports, the development of  foreign 
trade with European countries, 5) the second half  of  the XVI – early XVII cen-
turies: the crisis of  trade and economic relations, the decline of  agriculture, the 
decline in imports and exports.

The article provides a rationale for the fact that trade played an important 
role in the spatial development of  the state, as it contributed to the formation 
of  cities, the resettlement of  people and the integration of  various segments of  
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the population. Trade routes (‘from Varangians to Greeks’, Volga, Danube) pen-
etrated the territory of  the East European Plain, inhabited by tribal unions of  
the Slavs. Trade and defensive posts were formed along the banks of  the rivers, 
which developed into large centers of  trade, crafts, agriculture, military power, 
which formed the basis of  the power of  local princes and leaders. As a result, 
cities acquired not only trade and economic, but also administrative and strategic 
importance. The economic dependence of  the tribes on cities, which were mar-
kets for agricultural products, handicrafts, precious metals, as well as the need 
to ensure security, became prerequisites for the formation and development of  
Russian statehood.

The article shows the origin of  the system of  law in Rus’, the regulation 
of  trade and economic relations, as well as the importance of  various forms 
of  management and cooperation (merchant guilds), which contributed to the 
unifi cation of  the Russian state. One guild could unite merchants from differ-
ent cities, which facilitated and accelerated the process of  annexing territories. 
Thus, unity was ensured not only by military force, but also by economic inte-
gration.

Since the peasantry was the main element in the system of  division of  la-
bor, the production of  goods for foreign trade and material goods for domes-
tic consumption, it can be considered a key factor infl uencing the development 
of  trade and the main resource for the development of  the economy. The his-
torical transformation of  the peasantry is closely correlated with the dynam-
ics of  the development of  trade, so we can talk about the relationship of  these 
elements.

Keywords: trade, trade routes, statehood, urban development, commodity-
money relations, peasantry, merchant associations, craftsmen’s unions.
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