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А. Горак 
 

УНИФИКАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ КУПЕЧЕСТВА  
ЦАРСТВА ПОЛЬСКОГО И РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В СЕРЕДИНЕ XIX в. 

 
Ликвидация таможенной линии между Царством Польским и Российской империей в 1850 г. 

не было только следствием унификационной (русификаторской) политики, но прежде всего результа-
том общеевропейского либерального движения (именовавшегося фритредерством или лесефериз-
мом). Такой тезис до сих пор возбуждает в Польше сомнения. Тем не менее сторонники либерализма, 
помимо борьбы с таможенными пошлинами, стремились вообще уменьшить роль государства в эко-
номике. Но либерализм, что мы, к сожалению, видим даже сегодня, не вызывает самобытного регу-
лирования рынка и ведет к циклическим кризисам1. 

Нет сомнения, что торговля имеет самое важное значение для развития рыночных отношений 
и промышленности, особенно торговля внешняя. Можно процитировать актуального и сегодня Анто-
ния Окольского, который в 1884 г. писал: «Зарубежная торговля сильно влияет на развитие просве-
щения, знания, на развитие всех общественных отношений. Не подлежит сомнению, что через тор-
говлю с зарубежными странами одни нации заимствуют от других понятия, известия, изобретения, 
обычаи и устройства. Через торговые отношения разносится с чрезвычайной скоростью не только 
материальные имущества, но и моральные ценности, часто между отдельными, а даже и вражескими 
обществaми и нациями. Торговля способствует устанавливанию отношений не только между отдель-
ными людьми, но и между нациями, уничтожает делящие их предубеждения, производит общие дела, 
из неприятелей делает друзей, влияет на облагораживание человеческого общества»2. 

Эта статья посвящена государственному влиянию на торговлю Царства Польского. Можно 
определить следующие главные способы, при помощи которых государство влияет на развитие тор-
говли: 1) торговое право и государственные учреждения, с ним связанные; 2) таможенные тарифы, 
пошлины, подати, сборы; 3) создание торговых учебных заведений; 4) международные торговые кон-
венции; 5) банки и кредитные учреждения; 6) создание и развитие транспортных средств и средств 
связи. Надо заметить, что последняя мера имеет прежде всего стратегическое значение. В данной ста-
тье сосредоточим наше внимание на первом способе. 

Организация торговли и купечества в Царстве Польском в первой половине XIX в. 
Происходящие из средневековья гильдии мало-помалу ликвидировали, видя в них препятст-

вие в развитии торговли. Признание принципа свободы промышленности и торговли стало причиной 
отмены ограничений в проведении торговли. Все государства к концу 1870-х гг. упразднили гильдии 
и установили в отношении свободы торговли только такие ограничения, которые исходят из граж-
данского права. Первым государством, которое установило свободу торговли, была Франция, уп-
разднившая во время революции всякие корпорации, в том числе и купеческую. Французский торго-
вый кодекс 1807 г. (Code de commerce) установил принцип свободы торговли. Этот Кодекс, 
введенный впоследствии в Герцогстве Варшавском в 1809 г., был первой кодификацией торгового 
права в современном значении3.  

Кодекс состоял из четырех книг. Первая — «О торговли вообще» (ст. 1–189) — заключала законы, 
касающиеся торгующих (разд. I); купеческих книг (разд. II); компаний (разд. III); имущественных отноше-
ний между супругами, если один из них занимается торговлей (разд. IV «О разделении имуществ»); бирж, 
торговых агентов, обмена, маклеров (разд. V); основных торговых действий (комиссионных магазинов, 
перевозки и продажи) (разд. VI); покупки и продажи (разд. VII); законов о векселях (разд. VIII). Книга вто-
рая — «О морской торговле» (ст. 190–436) — не касалась Царства Польского, поэтому в этом издании не 
напечатано соответствующих статей. Книга третья — «О несостоятельности и банкротствах» (ст. 437–614) 
— включала пять разделов: I. О несостоянии; II. О передаче имуществ (об отказе от имущества в пользу 
кредиторов); III. O повторном приобретении (об исключении из имущества несостоятельного купца чужых 
предметов); IV. О банкротах; V. О восстановлении чести и возможности торговли. Показательно, что это 
была наиболее обширная книга (с. 106–180). В ней был сделан упор на безопасность торгового оборота. 
Надо заметить, что дела, не зафиксированные в этом кодексе, регулировались Кодексом Наполеона. Книга 
четвертая — «О торговом правосудии» (ст. 615–648) состояла из четырех разделов: I. Об учреждении Тор-
говых трибуналов; II. О власти Торговых трибуналов; III. О судопроизводствие Торговых трибуналов; 
IV. О судопроизводстве Апелляционных судов4. В Царстве Польском существовал только один Торговый 
трибунал в Варшаве, в других же городах обязанности этих судов выполняли Гражданские трибуналы5. 

Торговый Кодекс существовал в Польше по 1934 г., а его изменения и дополнения касались 
лишь некоторых частей. Так, уже в 1817 г. было введено корпоративное устройство купечества. В 
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каждом большом городе были созданы Купеческие собрания, возглавляемые Присутствием, в состав 
которых входили старший и подстарший (от купечества на три года), чиновник магистрата и комис-
сар. Желающие заниматься торговлей должны были: 1) доказать перед президентом или бургомист-
ром право на поступление в городское общество; 2) предъявить свидетельство на мастерство или 
3) заявить, что торговля будет вестись через лицо, отвечающее вышеупомянутым условиям; 
4) доказать, что имеют по крайней мере на 6000 злотых собственного имущества. Президент или бур-
гомистр были обязаны выдать разрешение на торговлю, за которое надлежало внести плату в купече-
скою кассу: оптовикам — 300, а другим купцам — 180 злотых. При этом были определены права и 
преимущества купеческих учеников и подмастерьев. Остатком бывшей свободы была статья 60-я: 
торговля внутренними товарами без всяких ограничений дозволена каждому лицу6. В том же году в 
Варшаве, Плоцке, Люблине и Калише были учреждены Торговые палаты, главная задача которых 
состояла в даче советов властям относительно развития торговли7. 

В 1823 г. новый закон разделил купцов и мелких торговцев. По образцу России зарубежной 
торговлей могли заниматься только купцы, т. е. такие торговцы, которые вели бухгалтерские книги 
на основании Торгового Кодекса. Мелкие торговцы, которые вели контрольные книги, могли поку-
пать зарубежные товары только через посредничество купцов. Задачей этого Постановления было 
усиление контроля за внутренней торговлей и обеспечение доходов казны8. 

Перемены 1850-х гг. 
10 ноября 1850 г. был издан указ, который ввел чрезвычайно существенные изменения в тор-

говле Царства Польского. Во введении к этому законодательному акту читаем: «В постоянном попе-
чении Нашем о развитии торговли и промышленности, Мы признали за благо, для вящего облегчения 
как заграничных торговых сношений, так и внутренних между Нашими верноподданными в Империи 
Российской и Царстве Польском, издать для Империи и Царства один общий таможенный тариф, со 
снятием в то же время внутренней между оными таможенной линии». Тариф был введен в действие 
как в Империи, так и в Царстве с 1 (13) января 1851 г. Одновременно была снята таможенная линия 
между Империей и Царством, а в последнем введено российское таможенное управление9. Прави-
тельство установило также другие законы, которые должны были унифицировать торговлю Царства с 
имперской. Среди них надо отметить указ, определяющий подробные правила введения в действие в 
Царстве Польском российских мер и весов10. Присоединение Царства к российской таможенной тер-
ритории теоретически ликвидировало до сих пор существовавшее своеобразие Польши в области 
внешней торговли. Потребности польской экономики при установлении и осуществлении российской 
таможенной политики во внимание не принимались11. 

Следующим шагом Петербурга было введение в Царстве Польском двух купеческих гильдий, 
впредь до учреждения третьей, согласно существующим в России узаконениям. Этот закон, по опре-
делению Совета управления Царства, был назначен к введению в действие с 19 сентября (1 октября) 
1851 г. Поводом для учреждения гильдий было стремление к приведению в единообразную по воз-
можности систему торговое сословие в Империи и Царстве. Это узаконение состоялось по представ-
лению наместника в Царстве12. В Империи этот Устав был опубликован только после сенатского ука-
за от 24 марта 1852 г. «О распубликовании Устава о купеческих гильдиях в Царстве Польском». В 
нем были определены (ст. 20–26) права и преимущества, присвоенные гильдейским купцам Царства в 
пределах Империи и купцам Империи в пределах Царства. 

Устав распадался на четыре раздела: 1) О торгующих, записанных в гильдию; 2) О торгую-
щих, не состоящих в гильдиях13; 3) О приказчиках; 4) О взысканиях за нарушение правил настоящего 
Устава. Торгующие были разделены на два разряда: гильдейские и негильдейские. Первым дозволено 
было покупать товары из-за границы, вести оптовую торговлю и заниматься банкирскими делами. 
Купцы делились на две гильдии. В гильдии было запрещено вступать духовным, чиновникам, ниж-
ним воинским чинам, банкротам, лишенным прав. В отличие от купцов первой гильдии, купцы вто-
рой не могли заниматься банковским делом и не имели права привозить из-за границы товаров за 
один раз более чем на 15 тыс. руб. серебром, а в течение года — не более как на 90 тыс. руб. сереб-
ром. С этого времени купцы Царства могли свободно торговать в Империи. 
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Патент купца первой гильдии в Царстве Польском 
 
Все купцы в Царстве подвергались рекрутскому набору (ст. 9), а освобождались от него по пересе-

лению на постоянное жительство в Империю. И наоборот: «жители Империи, переселяющиеся в Царство 
на постоянное жительство и записывающиеся в том же Царстве в одну из купеческих гильдий, освобож-
даются от рекрутской повинности в Царстве, доколе будут оставаться в купеческом звании»14. 

Что же касается приобретения прав гильдейских купцов, то здесь продолжали действовать 
узаконения 1817 г., но дополнительно надо было объявить купеческому обществу 15 или 6 тыс. руб. в 
зависимости от гильдии. В пользу казны ежегодно взималось с купцов 1-й гильдии 330 руб., а с куп-
цов 2-й — 132 руб. серебром. 

28 мая 1857 г. был установлен новый общий «Тариф по Европейской торговле для таможен 
Российской империи и Царства Польского»15. Применительно к Царству этот тариф ликвидировал 
остатки только здесь существовавших таможенных узаконений. С этого же года официальная рос-
сийская таможенная статистика перестала выделять зарубежную торговлю Царства, удерживая ста-
тистическое своеобразие только для Финляндии.  

С этих пор таможенная система Царства подвергалась всем тем же изменениям, что и обще-
имперская16. Но в Царстве при этом еще долгое время существовала автономная администрация, и 
полной интеграции с Империей препятствовали иная система гражданского и торгового законода-
тельства, разное устройство крестьянского сословия и вообще другой строй общества, в частности 
отношение к евреям. В Царстве уход от политики протекционизма имел место еще в 1842 г., а в Им-
перии первые шаги на этом пути были сделаны лишь в 1846 г. Тариф 1850-х гг. был отчетливым при-
знаком перехода к либеральной таможенной политике. Этот тариф снимал запрещение ввоза многих 
товаров, а на другие снижал ввозные пошлины. Особенно это касалось металлических, текстильных и 
галантерейных изделий, до этого защищенных высоким тарифным барьером17. 

Устройство купеческого сословия в России в середине XIX века 
Что касается организации купечества в России, то здесь существовали разного рода запреще-

ния и ограничения, касающиеся занятия торговлей и принадлежности к купечеству. Здесь надо ска-
зать о нескольких указах, определяющих купеческое состояние. Во-первых, об Указе от 13 апреля 
1711 г., допускающем к торговле людей всех состояний, исключая военнослужащих18, а также о 
«Регламенте или уставе Главного магистрата», разделяющем купцов на две гильдии19 и подтвержде-
нии этого разделения в «Инструкции магистратам» 1724 г. В последней, в частности, сказано: «В 1-й 
гильдии знатные купцы, которые имеют отъезжие большие торги и которые разными товары в рядах 
торгуют, городовые докторы, аптекары и лекары, судовые промышленники. В 2-й гильдии, которые 
мелочными товары и всякими харчевыми припасы торгуют, ремесленные всяких мастеров люди и 
прочие сим подобные»20. 

Таким образом, была сделана попытка сделать купеческое сословие закрытой корпорацией. 
Следующим законодательным актом, касающимся нашей темы, был Манифест от 17 марта 1775 г.21 
Он говорил уже о трех гильдиях, а купцы были освобождены от подушной подати и платили 1 % с 
объявленного капитала в год22. В это время регламентация доступа к гильдиям носила имуществен-
ный характер: «В первую гильдию вписать всякого пола и лет, кто объявит капитал выше 
10000 рублей и до 50000 рублей»23; «Во вторую гильдию вписать всякого пола и лет, кто объявит ка-
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питал выше 5000 рублей и до 10000 рублей»24; «В третью гильдию вписать всякого пола и лет, кто 
объявит капитал выше 1000 рублей и до 5000 рублей»25. Членам первой гильдии «не токмо дозволя-
ется, но и поощряется производить всякие внутри и вне Империи торги, товары выписывать и отпус-
кать за море, оные продавать, выменивать, и покупать оптом или подробно, на основании законов»26.  

14 ноября 1824 г. было издано «Дополнительное постановление об устройстве гильдий и о 
торговле прочих состояний»27. Купечество в дальнейшем разделено было на три гильдии, но только 
членам первых двух дозволено было заниматься внешней торговлей28. Были введены свидетельства 
на право торговли. За право торговли купца 1-й гильдии надо было заплатить 2200 руб. за свидетель-
ство и дополнительно 100 руб. за особый билет на лавку в столицах, а в прочих местах — 75 руб. В 
цене свидетельства заключалось по 4 % с капитала (2000 руб.) и 200 руб. на водные и сухопутные 
сообщения. Купец 2-й гильдии платил 880 руб. за свидетельство и столько же за билет.29 Этот зако-
нодательный акт определил условия торговли на следующий период. Именно он с начала 1850-х гг. 
определял положение купечества Царства Польского. 

Что же касается положения купечества в России, то оно функционировало в сословном фео-
дальном государстве. Данное обстоятельство очень ограничивало декларированный свободный дос-
туп к торговле. Оно означало цивилизационное опоздание, которое влияло на экономическое разви-
тие как России, так и Царства Польского. Восстановление сословного строя было для Царства 
Польского особенно болезненным еще и потому, что на его территории Гражданский Кодекс Напо-
леона установил личную свободу. 

Узаконения 1824 г. просуществовали до 1863 г., когда в целях достижения единства узаконе-
ний и прав торговли было введено «Положение о пошлинах за право торговли и других промыслов», 
которое вступило в силу с 1 июня 1863 г.30 Оно уравнительным образом распределило взимаемый 
налог и уменьшило обложение купцов до размера пошлины за купеческое свидетельство (свидетель-
ство 1-й гильдии — 265 руб.) и сбора за билет на право владения торговым или промышленным заве-
дением (в зависимости от класса местности купцы 1-й гильдии платили 30, 25, 20, 15 и 10 руб.)31. Бы-
ли определены две купеческие гильдии и два рода свидетельств: для оптового торга и для 
розничного. Положение удержало в силе свободу купцов от подушного оклада, рекрутской повинно-
сти и телесных наказаний32.  

Некоторые изменения произошли несколько лет спустя — при издании положения от 
9 февраля 1865 г. и указа от 23 мая 1868 г. В первом акте записано: «<…> опыт указал необходи-
мость, с одной стороны, дополнить его [положение от 1 января 1863 г.], а с другой, изменить и пояс-
нить некоторые его статьи».33 Дополнения расширяли свободу торговли иностранными товарами, а 
именно: дозволяли купцам 2-й гильдии выписывать их. Однако они были «не в праве содержать кон-
тор или складов для оптовой продажи из них привозимых или отвозимых товаров». Дозволено было 
также всем лицам выписывать товары из-за границы для собственного потребления34. 

В 1866 г. было уничтожено отдельное существование финансовой администрации Царства 
Польского и образован особый отдел по финансам Царства Польского, упраздненный 28 декабря 
1884 г. 

С 1 июля 1868 г. действие ранее принятых российских положений было распространено и на 
Царство Польское, но с некоторыми дополнениями и изменениями:35 

1. Книжные лавки, магазины и библиотеки для чтения могут быть содержимы без платежа 
пошлин повсеместно. 

2. Крестьянам в собственных усадьбах дозволяется содержать по одной лавке для торговли 
всеми предметами мелочного торга, без взятия свидетельств, но с уплатою пошлины за билет по ме-
стному окладу <…>36. 

3. Лица, занимающиеся на основании законного разрешения продажею гербовой бумаги (ди-
стрибуторы) и билетов казенной лотереи (коллекторы), освобождаются от взятия установленных 
свидетельств и билетов <…>. 

4. Взявшие гильдейские на право торговли свидетельства могут по своему желанию вступать 
в состав местных купеческих обществ или оставаться в прежнем звании, пользуясь по всяком случае 
одинаковыми по производству торговли и промыслов правами. 

5. <…> Личные права, купцам и их семействам в упомянутых 10 губерниях присвоенные, ос-
таются на существующим основании, равно как и те местные обязанности и повинности, которые со-
пряжены тем с купеческим званием. <…> 

8. Порядок гражданской подсудности по торговым делам, установленный действующими в 
упомянутых губерниях законами, остается в своей силе, <…>. 
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17. Во всех губернских городах упомянутых выше губерний и в городе Лодзи для местного 
надзора за торговлею магистраты с утверждения губернатора ежегодно назначают несколько лиц из 
местных купцов или торгующих по гильдейским свидетельствам. Лица сии образуют торговую 
депутацию <…>37. 

Одновременно был отменен действовавший в Царстве «Устав о гильдиях», за исключением 
правил, которые относятся до личных прав и преимуществ торговцев, вступивших в купеческие об-
щества. Отменено также штемпелевание купеческих книг и выдача консенсов (Устав о гербовых сбо-
рах, ст. 18, 89–96)38. 

В это же время был введен в действие новый таможенный тариф (с 1 января 1869 г.). Он по-
низил ввозные пошлины на природные ресурсы и готовые изделия. Исключение представлял только 
уголь, на который установили таможенную пошлину в Царстве Польском. Этот тариф предусматри-
вал также освобождение от таможенных пошлин товаров, вывозимых заграницу, за исключением тех, 
которые при помощи вывозного тарифного барьера старались задержать в стране для развития их 
отечественной переработки. Это касалось таких ресурсов, как, например, железная руда, шерсть 
и т. п. Данный тариф был наиболее либеральным российским тарифом XIX в. 

Перечисленные перемены в организации купеческого сословия в Царстве Польском начались, 
как мы отметили, задолго до снятия таможенной линии и не были полностью завершены даже к 
1868 г. Тем не менее, в историографии 1850 г. воспринимается как некий главный рубеж. Такой 
взгляд основан на факте уничтожения таможенной линии между Царством и Империей, а также вве-
дения общего таможенного тарифа, «который заслужил даже название фритредерского, проводивше-
го начала свободной торговли, хотя на самом деле был лишь умеренно-охранительным, оказывал 
умеренное покровительство существующим в России отраслям фабрично-заводской промышленно-
сти. Цель, преследовавшаяся тарифом 1868 г., была опять-таки по преимуществу фискальной: име-
лось в виду оживить внешнюю торговлю и увеличить таможенный доход государства. К тому же в 
60-е годы развивался главным образом хлебный экспорт, хозяйственная энергия направлялась в то 
время все еще главным образом на сельское хозяйство, индустрия не ставилась еще на капиталисти-
ческую ногу, эпоха грюндерства только еще приближалась»39. 

В Царстве Польском техническая и промышленная революция произошла раньше, чем в Рос-
сии. Российская таможенная политика серьезно повлияла на рост вывоза товаров из Царства в Импе-
рию. Уже в 1864 г. оборот торговли с Россией составлял 42 % общего торгового оборота40. Главным 
бизнес-партнером Царства был Запад, но постепенно увеличивался также товарообмен с Россией. В 
1850-е гг. место Германии, основного торгового контрагента, заняла Англия, из которой приходила 
почти половина импорта из Запада Европы41. В противоположность экспорту на Запад, экспорт на 
Восток имел прежде всего промышленный характер42. Это не только железнодорожное оборудова-
ние, но и металлические изделия, мелкие орудия и металлическая галантерея. В свою очередь, глав-
ными товарами, ввозимыми из России, были хлопчатобумажная ткань, хлеб и пищевые продукты, 
такие, как табак или чай. В описываемый период Царство использовало либеральную таможенную 
политику для стягивания материалов, служащих развитию промышленности, что позднее способст-
вовало ее успеху на внутреннем рынке Империи. В 1880–1910-е гг. торговля с Россией увеличилась в 
11 раз, тогда как с Западом только вдвое43. 
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Н. Ф. Тагирова 
 

ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА ТОРГОВОГО ДЕЛА  
В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX — НАЧАЛЕ ХХ в.  

(На материалах мусульманских купеческих династий) 
 

К началу ХХ в. сформировались основные черты российского капитализма. Уже сказывались 
результаты завершившегося технического переворота и преобладания в промышленности машинного 
производства, начавшейся индустриализации и экономической политики, ориентированной с 
1860-х гг. на поощрение рыночного хозяйствования. Российская экономика испытала на себе воздей-
ствие мирового аграрного кризиса 1870–1880-х гг., понизившего цены на главный экспортный рос-
сийский товар (зерно), и мирового промышленного кризиса, совпавшего с началом нового столетия 
(1900–1903 гг.). Кризисные явления ускорили и подтолкнули процесс концентрации капитала и обра-
зования крупных финансовых структур, связанных с иностранным банковским капиталом, с одной 
стороны, российским промышленным и торговым бизнесом, с другой. В сельском хозяйстве кризис 
ускорил размежевание предпринимательских хозяйств (помещичьих, купеческих, крестьянских) и 
консервативно-традиционных.  


