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Последняя четверть XVII века – время политической нестабильности. 
Кратковременное правление царя Федора Алексеевича 

закончилось политическим кризисом и острой борьбой придворных 
кланов. Результатом политической борьбы и стрелецкого восстания 

стало воцарение одновременно двух царей (Петра и Ивана), но вся 
власть сконцентрировалась в руках царевны Софьи Алексеевны.

основном из дорогих тканей, вино, 
оружие, порох, краски, специи.

Перемещение 
центра международной 
торговли в Нерчинск
Новоторговый устав сковывал 
деятельность купцов-иностранцев. 
При переговорах и заключении 
договоров с Московским царством 
иностранные государства стреми-
лись получить различные торговые 
льготы. Любопытно, что вопрос о 
беспошлинной торговле занимал 
не только купцов и государей, но и 
людей весьма далеких от торговли. 
Так, в 1686 году к царевне обратил-
ся константинопольский патриарх 
Дионисий: «Молим высоту святого 
и державного вашего царствия… 
яко христианов, торговых людей, 
которые торгуют в богоспасаемом 

В годы регентства царевны 
Софьи укрепляются внешне-
торговые связи с Западной 

Европой. Так, в 1680-е годы были 
заключены торговые договора со 
Швецией, Польшей, Пруссией.. 
Однако деятельность купцов-
иностранцев регулировалась 
Новоторговым уставом 1667 г., кото-
рый ограничивал их возможность 
торговать в розницу и обязывал пла-
тить высокие пошлины. Несмотря 
на эти ограничения, а также на 
враждебное отношение русских 
купцов и трудности передвиже-
ния по стране, многих иностран-
цев привлекали выгода экспорта 
меха, кожи, смолы, поташа, пень-
ки, корабельного леса, зерна, а 
также экзотических товаров, таких 
как икра и ревень. Предметами 
ввоза являлись сукно, одежда, в 
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тый скот – волов, лошадей, велась 
оживленная торговля зерном, 
кожами. С Левобережной Украины 
вывозилось много спиртных напит-
ков, изготовленных из хлебных зла-
ков. Розничная продажа водки 
была монополией казны, поэтому 
значительная ее часть продава-
лась втайне от властей в погра-
ничных с Украиной районах. Также 
спиртные напитки направлялись в 
Москву, где продавались на кру-
жечном дворе.
Из России на Левобережье выво-
зились в основном пушнина, соль, 
текстиль, железо и изделия из него, 
бумага, свечи.

Льготы 
не распространялись 
на торговлю 
табаком и водкой
В отдельных южных районах торгов-
ля развивалась по мере заселения 
края. Правительство разрешало 
переселенцам проводить неде-
льные торги и ежегодные ярмарки, 
устраивать торговые ряды и гос-
тиные дворы. С целью привлече-
ния новых людей на южные земли 
им было предоставлено право на 
беспошлинную торговлю основны-
ми товарами в течение нескольких 
лет. Такие права получили казаки 
Сум, Ольшанска, Изюма. Льготы 
не распространялись на торговлю 
медом, а до 1688 года – табаком 
и водкой. Старшина, зажиточная 
часть казаков и служилых людей 
брали на откуп сбор пошлин с 
таможен и кабаков в помещичьих и 
вотчинных селах, что приносило им 
значительные прибыли.
Следует отметить, что процесс 
развития предпринимательских 
отношений в сфере торговли 

вашем граде Москве… да укажет 
ваше препочтенное царствие, 
чтобы они платили царственную 
пошлину, якоже и тамошние жители 
торговые».
Важным результатом внешней поли-
тики стало установление дипло-
матических отношений с Цинской 
империей. В 1689 году был заклю-
чен Нерчинский договор с Китаем. 
На долгие годы установились мир-
ные отношения, торговля стала 
заметно расширяться. Пятая статья 
Нерчинского договора определя-
ла: «Каким-либо ни есть людем с 
проежими грамотами из обеих сто-
рон для нынешняя начатыя дружбы 
для своих дел в обеих сторонах 
проежати и отъежати до обоих 
государств добровольно и поку-
пать и продавать, что им надобно, 
да повелено будет». С заключени-
ем договора центр торговли был 
перенесен в Нерчинск.

Контакты 
с Левобережной Украиной
В сфере внутренней торговли про-
должался процесс формирова-
ния единого внутреннего рынка. 
Укреплялись торговые связи между 
отдельными районами страны. Так, 
в 1687 году были сняты таможен-
ные барьеры между Московским 
царством и украинскими землями. 
В страну ввозили крупный рога-
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находился под контролем и опе-
кой государства. Деятельность 
купцов-иностранцев была огра-
ничена Новоторговым уставом. 
Русских торговых людей прави-
тельство привлекало к различ-
ным видам «государевой служ-
бы». Так, купцы, выезжающие за 
границу, кроме торговли были 
обязаны выполнять дипломати-
ческие поручения. В основном 
они должны были решать пробле-
мы, связанные с правильностью 
написания царского титула (в XVII 
веке этому придавали особое 
значение). Внутри страны торго-
вых людей также привлекали к 
различным видам государствен-
ной службы, например, к оценке 
имущества при обыске. Так при 
обыске в доме Голицына «сундуки 
ценили серебряного ряда торго-
вые люди, книги ценили книжного 
ряду торговые люди».

Начало развития 
горной промышленности 
Сибири
Еще один аспект предпринима-
тельской деятельности – это разви-
тие мануфактурного производства 
и добывающей промышленности.
В течение всего XVII шли поиски 
железных, медных, золотых, сереб-
ряных руд, прочих минеральных 
ресурсов. Продолжились эти 
поиски и в период регентства. Так, 
иркутский воевода Л.К. Кислянский 
сообщал князю К.О. Щербатову, 
что  «по указу государей… велено 
ему было …приискивать и росп-
рошать всяких чинов людей про 
золотую и про серебряную, и про 
медную, и оловянную, и свинцовую 
руды, и про жемчуг и про слюду, и 
краски, и про железо, и про селит-

ряную землю, и про квасцы и про 
иные узорочья». 
В 1684 году Кислянский прибыл 
в Иркутский острог, где узнал о 
нескольких слюдяных месторож-
дениях. Для того чтобы проверить 
эту информацию, им была снаря-
жена экспедиция «со снастью, 
какою снастью слуду ломают». 
По дороге участники экспеди-
ции должны были выяснять, какие 
еще месторождения знают мес-
тные жители. Причем с местными 
жителями предпочитали догова-
риваться «ласкою и подарками». 
В качестве подарков с собой 
взяли «сукон, красного и зелено-
го, и олова, и мишуры… и сверх 
подарков велел  их обнадеживать 
государскою милостию и вечно от 
ясака льготою».
Эта экспедиция и аналогичные 
с нею поиски дали ощутимые 
результаты, положившие начало 
развитию горной промышленнос-
ти Сибири. 

Удовлетворять 
нужды дворца 
в бархате и шелке
Что касается промышленного 
производства, то в годы регент-
ства продолжили свою работу, 
мануфактуры, основанные в царс-
твование Алексея Михайловича. 
Некоторые предприятия нахо-
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дились непосредственно под 
опекой царевны. Например, 
шелковая фабрика, основанная 
Арнутом Пульсоном в 1681 году. 
Предприятие располагалось в 
Немецкой слободе и находилось 
в ведение Аптекарского прика-
за. Начиная с июня 1684 года 
Пульсон получил право беспош-
линной торговли, но был обязан 
брать в обучение русских людей 
и прежде чем продавать излишки, 
должен был удовлетворять нужды 
дворца в шелке, бархате, сатине.
Работа мануфактуры налажи-
валась постепенно, изначально 
предприятие оказалось убыточ-
ным. Так, в феврале 1683 года 
царевна списала предприятию 
1000 рублей долга, в 1684 году 
было списано еще 500 рублей. 
Вследствие неспособности 
Пульсона наладить работу ману-
фактуры в ноябре 1684 года пред-
приятие было передано в ведение 
Посольского приказа. Ситуация 
заметно улучшилась. Продукция 
мануфактуры регулярно постав-
лялась во дворец. Однако после 
отстранения в 1689 году от власти 
царевны Софьи фабрика пришла 
в упадок.
Еще одним таким предприятием 
была текстильная мануфактура 

Элиаса Таберта. Он приехал в 
Россию в 1683 году и привез с 
собой шестерых рабочих. Таберту 
вменялось в обязанность обучать 
подмастерьев при условии осво-
бождения от налога на десять лет. 
Грамота об этом была пожало-
вана в 1684 году. Таберт получил 
ссуду и разрешение торговать 
беспошлинно. Далее сведения об 
этой мануфактуре теряются, види-
мо, она также пришла в упадок. 
Следует отметить, что в целом 
развитие промышленного пред-
принимательства, так же как и 
торгового, было тесно связано 
с интересами и потребностя-
ми государства. Эта тенденция  
была заложена в XVII веке и полу-
чила свое  продолжение в даль-
нейшем.
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