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А. В. Бурачонок 
 

АССОЦИИРОВАННЫЙ КАПИТАЛ В ТОРГОВОЙ СФЕРЕ 
БЕЛОРУССКИХ ГУБЕРНИЙ В КОНЦЕ ХІХ — НАЧАЛЕ ХХ в. 

 
В конце ХІХ — начале ХХ в. в пяти белорусских губерниях (Виленской, 

Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской) происходят значительные 
преобразования в осуществлении торговой деятельности. Усовершенствование 
транспортной инфраструктуры, механизация промышленного производства, 
урбанизационные процессы и многие другие факторы привели к существен-
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ным изменениям в институциональной структуре рынка данного региона. 
Ярмарки, занимавшие прочные позиции в торговой сфере белорусских губер-
ний в первые два пореформенных десятилетия, к концу столетия уступили 
место новым капиталистическим формам осуществления торговой деятельно-
сти. И если в розничной торговле в это время все большее значение приобре-
тали магазины и лавки, то приоритет в осуществлении оптовой торговли име-
ли разного рода формы ассоциирования капитала — торговые дома 
и акционерные компании. 

Наиболее распространенными формами ассоциированного капитала 
в торговой сфере белорусских губерний в рассматриваемый период были пол-
ные товарищества и товарищества на вере. Правовая основа их деятельности 
была заложена с принятием 1 января 1807 г. «Манифеста о дарованных купе-
честву новых выгодах, отличиях, преимуществах и новых способах к распро-
странению и усилению торговых предприятий». В соответствии со статьями 
2 и 3 данного законодательного акта товарищество на вере и полное товарище-
ство могли быть основаны для ведения торговой деятельности, поэтому оба 
они еще назывались торговыми домами. При учреждении подобного вида ор-
ганизаций основным нормативным документом выступал товарищеский дого-
вор, в котором непременно должны были содержаться персональные сведения 
об учредителях товарищества, роде его будущей деятельности и размере ус-
тавного капитала, а также фиксировались обязанности сторон. Процесс созда-
ния предприятий такого типа не был усложнен долгими бюрократическими 
процедурами — действовал заявительный принцип, при котором достаточно 
было засвидетельствовать товарищеский договор в городской управе 1. 

Несмотря на тот факт, что и полные товарищества, и товарищества на ве-
ре являлись торговыми домами, между данными организационно-правовыми 
формами имелись существенные различия. В форме полного товарищества 
в большинстве своем учреждались предприятия, находившиеся в собственно-
сти семьи или незначительного числа собственников, не обязательно имевших 
родственные связи. В случае несостоятельности фирмы предусматривалась 
ответственность всем имуществом ее участников, в связи с чем им запреща-
лось состоять более чем в одном полном товариществе. Товарищества на вере 
или коммандитные товарищества представляли собой более сложную форму 
ассоциации капитала. В ней наряду с полными товарищами, осуществлявшими 
от имени фирмы непосредственную предпринимательскую деятельность 
и отвечавшими всем своим имуществом по ее обязательствам, имелись один 
или несколько вкладчиков (коммандитистов), которые несли риск убытков, 
связанных с деятельностью товарищества лишь в пределах суммы их вложе-
ний. Соответственно, коммандитисты не принимали прямого участия в дея-
тельности фирмы, ограничиваясь получением дивидендов в случае успеха 2. 
Следует отметить, что коммандитисты могли являться членами других това-
риществ на вере, однако без права голоса в управлении ими. Таким образом, 
коммандитные товарищества, зачастую объединяя достаточно большое коли-
чество совладельцев, были открыты для вступления новых вкладчиков капитала. 
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В конце ХІХ и в начале ХХ в. число торговых предприятий в белорус-
ских губерниях, учрежденных в форме ассоциированного капитала, в том чис-
ле — в форме полного товарищества и товарищества на вере, неустанно росло. 
Об этом свидетельствуют данные, приведенные в таблице 1. 

 
Т а б л и ц а  1. Динамика количества торговых домов и акционерных 
компаний, действовавших в торговой сфере белорусских губерний 

в конце ХІХ — начале ХХ в. 3 
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1892 27 14 51,9 8 — — 

1905 99 53 53,5 25 1 4 

1914 443 305 68,8 37 3 8,1 

 
Немногим более чем за два десятилетия в пяти белорусских губерниях 

количество торговых предприятий, учрежденных в форме торговых домов, 
увеличилось практически в 22 раза. При этом, если в 1892 г. среди фирм, при-
надлежавших в данном регионе торговцам, не было ни одного товарищества 
на вере, то к 1914 г. их насчитывалось уже 92, или примерно 30 % от общего 
количества действовавших товариществ в торговой сфере. Принимая во вни-
мание тот факт, что коммандитные товарищества представляли собой более 
высокую форму ассоциации капитала, можно говорить не только о количест-
венных, но и качественных изменениях, происходивших в торговом предпри-
нимательстве белорусских губерний в конце ХІХ — начале ХХ в. 

Изучая вопросы функционирования полных товариществ и товариществ 
на вере в белорусских губерниях, следует остановиться и на специализации их 
торговой деятельности. К сожалению, информационные возможности не всех 
статистических справочников, использованных для исследования данной про-
блемы, дают возможность установить направления деятельности торгового 
ассоциированного капитала в белорусских губерниях. Лишь в изданном в 1915 г. 
«Сборнике сведений о действующих в России торговых домах (товариществах 
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полных и на вере)» содержатся все необходимые данные, позволяющие вос-
создать специализацию торговой деятельности рассматриваемых предприятий. 
Так, к 1914 г. в пяти белорусских губерниях наиболее популярной в рассмат-
риваемом контексте являлась мануфактурная торговля, в которой функциони-
ровало 48 торговых домов. Вторую позицию в списке лидеров занимала тор-
говля суконными, шерстяными и шелковыми товарами, являвшаяся накануне 
Первой мировой войны профильной для 44 торговых предприятий. Продажей 
шерсти и суконных товаров занималось полное товарищество «Торговый дом 
“Маркус А. Ш. Гордон”», имевшее самый высокий уставной капитал в бело-
русских губерниях — 300 тыс. руб. Кроме названных видов торговли в рас-
сматриваемом регионе популярными среди учредителей полных товариществ 
и товариществ на вере были торговля кожевенными изделиями, галантерей-
ными товарами и обувью, на которой специализировались 36 фирм, торговля 
продуктами питания (34 фирмы), готовым платьем, дамскими нарядами, шля-
пами и бельем (24 фирмы), аптекарскими товарами (19 фирм) и т. д. Всего же 
учредителями торговых домов в белорусских губерниях были освоены 30 из 
33 направлений торговой деятельности 4, существовавших на то время 
в Российской империи. 

Кроме полных товариществ и товариществ на вере торговцами для веде-
ния своей деятельности в белорусских губерниях использовалась и более вы-
сокая форма ассоциированного капитала — акционерно-паевые компании. 
Порядок их учреждения, в отличие от торговых домов, был более сложным. 
Для получения разрешения на учреждение устав будущей компании направ-
лялся в министерство или главное управление той отрасли экономики, в кото-
рой предполагалась деятельность этого предприятия. Проект устава акционер-
ного общества или паевого товарищества должен был содержать точное 
описание его будущей деятельности, порядок формирования капитала и рас-
пределения ценных бумаг, пределы прав и обязанностей акционеров или пай-
щиков, порядок отчетности и т. д. В том случае, если в указанных государст-
венных учреждениях возникали сомнения по поводу целесообразности 
основания конкретной компании, дело передавалось в Комитет министров 
Российской империи (с 1906 г. — в Совет министров), который выступал по-
следней инстанцией по вопросу давать или не давать разрешение на деятель-
ность предприятия в высшей форме ассоциирования капитала. Несмотря на 
более сложный порядок учреждения, деятельность предприятий в форме ак-
ционерных обществ и паевых товариществ имела одно значительное преиму-
щество перед торговыми домами. В отличие от полных товарищей, акционеры 
и пайщики в случае неудачи предприятия несли ответственность исключи-
тельно в пределах своих вкладов и не могли быть принуждены к каким-либо 
дополнительным выплатам по делам компании 5. Таким образом, законода-
тельством Российской империи признавался принцип ограниченной ответст-
венности, который закреплен и в современном праве. 

В отличие от торговых домов, форма акционерно-паевого товарищества 
реже использовалась предпринимателями для организации торговой деятель-
ности в белорусских губерниях в рассматриваемый период. Из представлен-
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ных в таблице 1 данных видно, что в конце ХІХ в. в рассматриваемом регионе 
акционерно-паевые товарищества торгового профиля отсутствовали, в 1905 г. 
существовала одна фирма подобного типа («Товарищество торговли аптекар-
скими и парфюмерными товарами “И. Б. Сегаль”»), в 1914 г. — три. Вместе 
с тем, нельзя сказать, что для белорусских губерний акционерно-паевое учре-
дительство было не характерно вообще. Накануне Первой мировой войны 
здесь функционировали 37 акционерных компаний и паевых товариществ 
с основным капиталом от 150 тыс. до 10,5 млн руб., большинство из которых 
было сосредоточено в промышленном производстве. 

Невысокая активность акционерно-паевого учредительства в торговой 
сфере белорусских губерний, с одной стороны, была обусловлена незначитель-
ностью капиталов местных торговцев. С другой стороны, негативную роль 
в этом сыграло дискриминационное законодательство российского правительст-
ва в отношении представителей национальных меньшинств — лиц еврейского 
и польского происхождения, в том числе католического вероисповедания, 
а также иностранных подданных. 27 декабря 1884 г. был принят законодатель-
ный акт, в соответствии с которым в пяти белорусских губерниях акционерно-
паевым товариществам запрещалось приобретать в собственность более 
200 десятин земли. В дополнение к этому, с 27 декабря 1884 г. лицам польского 
и еврейского происхождения, а с 1887 г. — и иностранным подданным, запре-
щалось вообще становиться собственниками земли вне пределов белорусских 
городов и местечек 6. Поэтому в уставах акционерно-паевых товариществ, дей-
ствовавших в белорусских губерниях в конце XIX в., как правило, содержался 
пункт о том, что не допускается приобретение компаниями во владение или 
пользование недвижимого имущества в той местности, где это запрещено на-
званным национальным меньшинствам и иностранцам. Несмотря на тот факт, 
что законодательно дискриминационные нормы в отношении лиц польского 
и еврейского происхождения были отменены в 1903–1905 гг. 7, на практике они 
продолжали использоваться вплоть до конца существования Российской империи. 

Таким образом, в конце ХІХ — начале ХХ в. торговцами для организации 
предпринимательской деятельности в белорусских губерниях использовались 
различные организационно-правовые формы — торговые дома (полные това-
рищества и товарищества на вере), акционерные компании и паевые товари-
щества. В рассматриваемый период акционерно-паевое учредительство было 
менее популярным среди торговцев в белорусских губерниях. Шире использо-
вались более простые формы ассоциированного капитала — полные товари-
щества и товарищества на вере. Но несмотря на это, сам факт использования 
разнообразных организационно-правовых форм предпринимательства свиде-
тельствует о многоукладном и многоуровневом характере не только торговой 
сферы, но и всей экономики белорусского региона на рубеже столетий.  
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА 
В ФОРМИРОВАНИИ РЫНКА ЗЕМЕЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

В БЕЛОРУССКИХ ГУБЕРНИЯХ (1883–1917 гг.) 
 
После отмены крепостного права аграрный вопрос оставался одной из 

важнейших общественно-политических и социально-экономических проблем, 
которая сдерживала развитие капиталистических отношений в Российской 
империи. Основу аграрного вопроса составляли малоземелье и безземелье кре-
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