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ИЗ ИСТОРИИ 

РУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И 

ФИНАНСОВ РОССИИ 
 

 

Выпуск 58 
 
 

Российское купечество 
 

 

В XV — XVII веках купцом называли любого человека, совершавшего торговую 
сделку. Зажиточная верхушка этого сословия, которая занималась, как правило, 
внешней торговлей, именовались гостями.  

Самые ранние упоминания о купцах относятся к первой половине IX века. Купцы 
привозили свои товары — меха, кожу, рабов — в греческие причерноморские колонии, 
спускались по Дону и Волге к Каспийскому морю и далее, сухим путем, доходили до 
Багдада. Но больше всего любили гости бывать в Византии, с которой князья Олег и 
Игорь заключали специальные договоры, защищавшие интересы их подданных — 
купцов.  

Во время своих дальних странствий гости открывали и осваивали новые земли, 
становились их первопоселенцами. Постоянный риск походной жизни, угрозы со 
стороны степных кочевников и «лихих людей» вырабатывали в купцах навыки 
опытных путешественников и смелых воинов. Не случайно среди героев русского 
фольклора — удалые, неунывающие, много повидавшие гости — Василий Буслаевич,  
Садко, Иван Гостиный Сын. 

 

 
 

«Новгородский торг» — картина Аполлинария Михайловича Васнецова. 
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К XI—XII векам торговые люди — гости и купцы — постепенно обособились в 
привилегированную группу городского населения, выделявшуюся имущественным 
положением и поддержкой княжеской власти, заинтересованной в пополнении казны. 
Именно в это время в наиболее крупных городах возникли первые купеческие 
общества. В Новгороде в XII веке была основана торговая корпорация. Она 
объединяла крупных оптовых торговцев воском и владела монопольным правом 
взвешивать и мерить некоторые товары, взимая за это соответствующую пошлину. Ее 
представители участвовали в заключении важнейших торговых договоров и были 
членами совета Новгородской Республики. Купеческие корпорации возникали и в 
других городах Древней Руси.  

Монгольское нашествие нанесло тяжелый удар по всему укладу хозяйственной 
жизни Руси. Лишь на рубеже XIII — XIV веков началось возрождение городов и 
наметился рост численности купечества в Москве, Твери, Новгороде, Пскове, 
Вологде.  

В XIV — XV веках богатые московские купцы объединились в две корпорации — 
гостей-сурожан (Сурож — современный город Судак, в Крыму), торговавших в 
основном шелком, и «суконников», закупавших шерстяные ткани на Западе. Члены 
этих корпораций совместно торговали, материально поддерживали друг друга, 
устраивали вскладчину пиры — братчины.  

Московские купцы, стремясь поднять свое значение в обществе, субсидировали 
крупных феодалов. Так, при помощи гостей князь Юрий Дмитриевич Галицкий в 
начале XV века расплатился с кредиторами из Золотой Орды. Многие удельные 
князья становились должниками крупных купцов и ростовщиков. Занимаясь 
кредитованием родовитых особ, московские купцы рассчитывали на помощь со 
стороны феодальной аристократии и на сближение с нею. Между представителями 
купеческих семей и боярских фамилий заключались браки, купцы приобретали 
вотчины. Некоторые представители купечества XV — XVI веков активно участвовали 
в каменном строительстве. 

Первый известный московский зодчий - купец Василий Дмитриевич Ермолин 
активно участвовал в каменном строительстве, обновил белокаменные стены от 
Свибловой башни Кремля до Боровицких ворот в 1462 году. 

С созданием единого Русского государства купцы слились с другими слоями 
городского населения в одно сословие посадских людей, которое было обязано 
выполнять в отношении государства две главные повинности — отбывать казенную 
службу и платить подати. 

С ростом численности и значения населения городов в XVII веке у 
правительства назрела необходимость более четко определить обязанности лиц 
торгового сословия и защитить права его верхушки. Торговый устав 1653 года 
заменил множество существовавших ранее торговых сборов на единую пошлину.  Это  
действие преследовало вполне определенную цель — пополнить казну, не разоряя 
при этом до конца плательщиков налога. 
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В.Д. Ермолин и артель. 
Фрагмент рельефа с изображением святого Георгия Победоносца, 1464 год. 

Третьяковская галерея (Москва). 
 

 

Реформы Петра I, его долгие изнурительные войны потребовали колоссального 
количества денег, которых у казны не было. Тогда Петр в 1705, 1713 и 1717 годах 
установил невиданные по величине налоги и тем самым нанес удар по многим 
торговым династиям. Не менее губительными для купцов оказались и другие 
начинания Петра I. Купцов принуждали нести службу по сбору налогов, образовывать 
торговые и промышленные компании; им указывалось, в какие порты какие товары 
везти для продажи, по каким ценам продавать их государству. И наконец, купцов 
насильственно переселяли из одних городов в другие. Несколько тысяч купеческих 
семей заставили переехать в только что основанный Санкт-Петербург, где не было ни 
обширной торговли, ни развитой инфраструктуры (путей сообщения, складских 
помещений, гостиниц и т. п.), что привело многих из них к разорению. 

У Ивана Константиновича Айвазовского есть работа с говорящим названием: 
«Гибель корабля (Крушение купеческого судна в открытом море)». 

Торговавшие с зарубежными странами или отдаленными сибирскими регионами 
купцы подвергались большому риску. Даже если они не занимались перевозками 
лично, потеря груза могла привести к разорению. Например, Андрей Миклютин 
потерял половину состояния, когда затонуло его судно с зерном. Затем последовали 
неурожайные годы, а накоплений не было. Все излишки средств уходили на 
строительство монастыря. Так к старости почтенный и всеми уважаемый человек стал 
банкротом. 
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Портрет купца Ивана Алексеевича Миклютина. 
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При Екатерине II была окончательно оформлена организация купечества, 
сохранившаяся с некоторыми изменениями до 1917 года. Всё торгово-промышленное 
сословие было разделено на три гильдии, куда, в зависимости от величины капитала, 
приписывались все купцы:  

 1-я гильдия — владельцы капитала свыше 10 тыс. рублей; 

 2-я — 5—10 тыс. рублей; 

 3-я — 1—5 тыс. рублей. 

 

При этом, купцам 1-й гильдии разрешалось вести внешнюю торговлю, иметь 
фабрики и заводы, 2-й гильдии — внутреннюю оптовую и розничную торговлю, 
3-й - только мелочную торговлю.  

Члены всех гильдий освобождались от уплаты подушного налога и натуральной 
рекрутской повинности, а 1-й и 2-й гильдии — от телесного наказания. За это они 
были обязаны ежегодно выплачивать промысловый налог, а в случае неуплаты 
следовало исключение из гильдии. В результате в сословие купцов начался приток из 
посадского населения и крестьянства. В конце XVIII — начале XIX веков возникли 
известные русские купеческие династии — Морозовы, Прохоровы, Рябушинские, 
Коноваловы, Третьяковы, Елисеевы и многие другие. В 1858 году численность 
торгово-промышленного сословия достигла 239 883 человек (мужчин), что составило 
примерно 2 человека на тысячу населения империи. 

 

 
 

Московские купцы. Фотография начала XX века. 
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После отмены крепостного права сословие купечества стало доступным для всех 
социальных слоев, число гильдий сократилось до двух. При Николае II разрешалось 
заниматься торгово-промышленной деятельностью без записи в гильдии: купцы 
получили паспортную льготу, дававшую свободу перемещения по империи. Самые 
крупные купеческие общества со значительными денежными капиталами и 
недвижимостью действовали в Москве, Санкт-Петербурге и Одессе.  
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