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Аннотация
В статье на основе достижений истории, права, экономической социологии и лингвокультуроло- 
гии рассматриваются пословицы и поговорки как исторические источники по изучению нефор
мальных правил организации товарного обмена в Российской империи второй половины XIX в. 
Собранные и опубликованные В.И. Далем в 1862 г. пословицы и поговорки, посвященные торгов
ле, обмену, деньгам рассматриваются в качестве формы выражения моральных норм, стереотипов 
поведения торговцев и покупателей, являвшихся регуляторами их хозяйственного поведения 
наряду с законодательными актами. Проведенный анализ фольклора предоставил информацию о 
принципах организации товарного обмена; механизмах ценообразования, получения коммерче
ской выгоды; неформальных нормах контроля при осуществлении трансакций.

Abstract
This study focuses on the economic history of the Russian Empire. In the article the proverbs and sayings 
are observed as historical sources on studying the informal rules of commodity exchange in Russian Em
pire in the second half of the XIXth century using the methods of history, law, economic sociology and 
linguistic culturology. The proverbs and sayings about trade, exchange, money that were collected and 
published by V.I. Dal in 1862 are observed as the representation of moral norms, stereotypes of traders’ 
and consumers’ behavior that regulated their economical behavior on the level with the legal norms. The 
represented analyses of folklore gave the information of the principles of commodity exchange’s organi
zation, the mechanism of pricing, getting the commercial benefits, informal norms of control of transac
tions. The article discusses the problem of correlation between legislative and moral norms; stereotypes of 
traders’ affect the implementation of commodity exchange.
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Проблема исследования внутреннего рынка до настоящего времени является одной 
из центральных при изучении социально-экономической истории Российской империи 
второй половины XIX в. Однако единой трактовки понятия «рынок» как предмета истори
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ческого исследования в трудах специалистов по экономической истории выработано не 
было. Часть исследователей сводит «рынок» к понятию «торговля» и рассматривает ее че
рез такие аспекты как законодательное регулирование торговой деятельности, формы ор
ганизации торговли (стационарные и периодические), географическая локализация торго
вой сети, объемы товарооборотов, ассортимент товаров. В наиболее широком смысле 
«рынок» употребляется историками в значении «рыночное хозяйство», т. е. системы то
варного производства и рыночного обмена, основанной на принципе разделения труда 
[Ермолаев, 2009, с. 57-58]. Учитывая сложность и многогранность последнего значения 
рынка, М.С. Ермолаев предложил его рассмотрение через анализ взаимосвязи таких ком
понентов как:

1) торговой сети (реального воплощения рынка);
2) субъектов рыночных отношений (непосредственных участников торговых опе

раций, которые своей хозяйственной деятельностью создают рынок);
3) нормативного компонента («правил игры» на рынке, которыми руководствуются 

субъекты) [Ермолаев, 2011, с. 90].
Несмотря на множественность трактовок понятия «рынок», широкий круг аспектов, 

подлежащих рассмотрению и анализу, несложно заметить, что в абсолютном большинстве 
работ данной тематики историки обращают внимание на правовое регулирование торговой 
деятельности [Сахневич, 2001; Устюгова, 2002; Кабакова, 2004; Носова, 2007; Китанина, 
2011; Симонова, 2013, с. 51-56; Сергиенко, 2015, с. 35-40], что является закономерным, т. к. 
изучение «правил игры» на рынке в определенный период времени раскрывает рамки, в ко
торых осуществляют свою хозяйственную деятельность субъекты рынка.

Однако при изучении процесса регулирования рыночных отношений обращение 
только лишь к законодательным актам приводит к созданию идеального образа торговой 
деятельности. Это происходит в силу того, что исследователи часто не учитывают одно 
важное обстоятельство: «правила игры» на рынке определяются не только лишь норма
тивными актами.

С развитием цивилизационного подхода в исторической науке его представители 
выявили связь между религиозно-духовными, идеологическими факторами и экономиче
ской жизнью различных обществ. Ф. Бродель подчеркивал, что создавая материальные 
блага, каждый человек находится в языке определенной культуры «постепенно бессозна
тельно становясь пленником этих языков перед лицом своей повседневной чашки риса 
или своего ежедневного куска х л е б а . Короче говоря, вплоть до самых глубинных пла
стов материальной жизни устанавливается нарочито усложненный порядок, в котором 
участвуют подсознание, склонности, неосознанное давление со сто р о н ы . о б щ еств .»  
[Бродель, 1986, с. 356]. Иными словами, участвуя в производстве и распределении мате
риальных благ субъекты рыночных отношений находятся не только под давлением эко
номической необходимости, и не только в рамках законов, но и испытывают влияние ре
лигиозно-духовных, идеологических факторов.

Идеи Ф. Броделя не получили широкого распространения в советских и российских 
исторических исследованиях посвященным рынкам [Можайскова, 2013, с. 126]. Однако на 
рубеже XX -  XXI вв. в российской исторической науке проявился интерес к достижениям 
«новой институциональной экономики». Специалисты в этой области обратили внимание 
на то, что обмен регулируется не только лишь законодательством. Обмен (трансакция) 
предусматривает взаимодействие между людьми, при котором, по словам представителя 
этнографического подхода в экономической социологии М. Аболафия, они социально и 
культурно укоренены в системе моральных, неписаных норм. То есть трансакция форми
руется не только под влиянием экономической необходимости, но и под влиянием куль
турных ценностей, особенностей тех или иных субъектов [Abolafia, 1998, р. 69-70].

По мнению историка, экономиста Д. Норта, каждый из субъектов рынка (торговец 
и покупатель) при осуществлении хозяйственной деятельности руководствуется опреде
ленным набором правил: формальными -  прописанными в правовых актах и неформаль
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ными -  привычными стереотипами поведения, традициями, моральными нормами. Фор
мальные и неформальные нормы дополняют друг друга, устанавливая «правила игры» для 
субъектов на рынке в тот или иной период времени. Неформальные правила являются 
продолжением формальных, но могут и противоречить им. Они ликвидируют лакуны в 
законодательстве, а также в силу своей «живучести» определяют хозяйственное поведе
ние даже в условиях кардинальной смены или полного отсутствия формальных норм 
[Норт, 1997, с. 56-65].

Действие неформальных правил и их значимость возможно увидеть на примере анали
за функционирования ярмарочной торговли в Российской империи XIX в. С.Е. Бочарова при 
рассмотрении сезонности работ сельских и городских ярмарок Тульской губернии на протя
жении столетия отметила значительное их количество в весенние и летние месяцы. Исследо
вателем было установлено, что это в немалой степени связано с наличием в мае и июне меся
це большого числа преходящих и постоянных церковных праздников -  Пасхи, Вознесения, 
Троицы, Бориса и Глеба, Николая-Чудотворца, Владимирской и Тихвинской икон Богомате
ри [Бочарова, 2012, с. 126]. Следовательно, на организацию и время работы ярмарок, т. е. 
мест, где совершались торговые операции, прямым образом влияли культурные особенности, 
а именно: зачастую открытие ярмарок приурочивали ко дням крупных церковных праздни
ков. Подобный пример одновременно является примером перехода неформальных правил в 
формальные, когда сложившаяся традиция открытия ярмарок в дни церковных праздников 
законодательно оформлялась [Бочарова, 2016, с. 96-100].

Наряду с такого типа нормами существовали правила, не получившие законода
тельного закрепления, но важность рассмотрения которых при изучении самого процесса 
торговли в Российской империи второй половины XIX в. обусловлена рядом причин. Во- 
первых, наибольшее число обменных операций в России рассматриваемого периода пред
ставляло собой непосредственное взаимодействие продавца и покупателя, отличалось 
персонифицированностью1. Во-вторых, в России во второй половине XIX в. происходил 
процесс модернизации торгового, коммерческого законодательства, который сопровож
дался вплоть до конца века внесением изменений в правовые нормы [Архипов, 2000, 
с. 67-105]. Незавершенность и несовершенство системы торгового права приводило либо 
к различным вариантам трактовки уже имеющихся правовых норм2, либо к трудностям 
правоприменения, вызванными правовыми коллизиями . В силу этого, в дело вступали 
традиции, обычаи и стереотипы поведения, восполнявшие правовые лакуны. В-третьих, 
значительная масса населения не отличалась высоким уровнем образованности, что по
рождало частое незнание писаного права. Исследователи народного быта, а зачастую и

1 Анализ Журналов генеральной поверки торговых и промышленных заведений по городам и уездам Тульской 
губернии показал, что в абсолютном большинстве случаев (от 70 до 90%) непосредственными продавцами выступали 
собственники торговых предприятий. А в большинстве торговых предприятий (от 50 до 70%) работало от 1 до 3 человек 
(Государственный архив Тульской области Ф.118. О.1. Т.8. Д.16882, 16883, 16884, 16885, 16886, 16887, 16888, 16889, 
16890, 16891, 16892, 16895, 16896).

2 Примером широкого, неоднозначного толкования правовых норм является проблема определения границ 
«мелочной», «розничной», «оптовой» торговли. Закрепляя подобную классификацию торговли по количеству товаров 
ст. 1 «Свода учреждений и уставов торговых» в редакции 1857 г. не дает точного определения каждого из видов торгов
ли и не указывает разницы между «розничной» и «мелочной», хотя данная классификация была важна при налогообло
жении и поверке торговых заведений. Следовательно, отнесение тех или иных предприятий к тому или иному виду тор
говых заведений всецело лежало на соответствующих чиновниках, которые вынуждены были пользоваться не буквой 
закона, а личным опытом. Данная проблема не была устранена и после вступления в силу «Положения о пошлинах за 
право торговли и других промыслов» 1863 г., где сохранялась указанная классификация торговли.

3 Свидетельством решения правовых коллизий, вызванных введением в действие «Положения о пошлинах за 
право торговли и промыслов» 1863 г., является ряд циркуляров Министерства Финансов Казенным Палатам, в которых 
толковались нормы новых законодательных актов. В частности, циркуляр от 13 ноября 1863 г. № 2661 являлся ответом 
на запросы нескольких Казенных Палат империи относительно возможности выдачи раскольникам купеческих свиде
тельств с последующим переходом их в новое звание. Сложность этого вопроса для губернской администрации была 
обусловлена наличием ограничений, установленных Высочайшими повелениями от 13 октября 1855 г. и 4 января 1858 г. 
в отношении раскольников и отсутствием каких-либо норм в «Положении.». В циркулярах же отмечалось, что по но
вому «Положению .» это дозволяется и документы выдавать необходимо. Таким образом, очевидно, что введение в 
действие новой нормативной базы сопровождалось появлением правовых коллизий и лакун, которые устранялись адми
нистративным путем непосредственно в процессе правоприменения.
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сами крестьяне признавали, что большинство подданных империи не было знакомо с дей
ствующим законодательством [Шатковская, 2000, с. 98].

Каким образом можно изучить набор неформальных правил поведения при осу
ществлении торговой деятельности, товарного обмена? Какова источниковая база, ведь 
неформальные нормы представляют собой набор моральных, ценностных ориентиров, ча
сто не имеющих письменного, материального воплощения? Ответить на эти вопросы по
могут исследования, проведенные на стыке истории, права, экономической социологии, 
культурологии и лингвистики.

По словам А.С. Тимченко, язык является своеобразным зеркалом культуры, отоб
ражает менталитет народа, его традиции и образ жизни [Тимченко, 2013, с. 249]. Поэтому 
в качестве исторических источников, выражающих неформальные правила, целесообразно 
использовать пословицы и поговорки1. Советский лингвист, лексикограф С.И. Ожегов под 
пословицей понимал «краткое народное изречение с назидательным смыслом; народный 
афоризм» [Ожегов, 1987, с. 461], а поговорку квалифицировал как «выражение, преиму
щественно образное, не составляющее, в отличие от пословицы, законченного высказыва
ния и не являющееся афоризмом» [Ожегов, 1987, с. 429]. В них находит выражение кол
лективный опыт лингвокультурной общности, они вызывают в памяти культурные смыс
лы, являются «проводником» в пространство культуры [Ковшова, 2013, с. 146]. По мне
нию социолога Л.И. Ростовцевой, пословицы и поговорки закрепляют обычай и выполня
ют три значимые функции:

1) институциональную (определяют правила и нормы, способствующие выработке 
стереотипов поведения);

2) социального контроля (дают оценку социальному поведению);
3) психологическую (предоставляют психологическую защиту) [Ростовцева, 2004, 

с. 93]. Исследования правоведов показали, что пословицы и поговорки возникли в резуль
тате необходимости закрепления социальных правил в сознании человека и явились про
явлением обычного права. Различая пословицы-констатации и пословицы-рекомендации, 
исследователи остаются едины в понимании их как социальных регуляторов наряду с за
конами [Цихоцкий, 2002, с. 14-30].

Специалисты в области экономической социологии отмечают, что пословицы и по
говорки, посвященные торговле, обмену, деньгам представляют собой простейшую, ори
ентированную на практику «экономическую теорию». В них фиксируются разнообразные 
рекомендации рационального хозяйственного поведения [Зарубина, 2011, с. 85]. Фольк
лорный пласт содержит примеры и доказательства стереотипов экономического мышле
ния [Верховин и др., 2002, с. 438-444]. Следует также отметить, что в исторической науке 
существует опыт обращения к пословицам и поговоркам как к историческим источникам. 
В частности, исследования В.А. Шаповалова, посвященные негативным и позитивным 
представлениям русского крестьянства о помещике и вотчинной власти в Российской им
перии, базируются на указанных жанрах фольклора [Шаповалов, 2012; Шаповалов, 2013]. 
Отдельную работу автор посвятил народным загадкам (еще одному фольклорному жанру) 
как историческим источникам по изучению восприятия крепостными крестьянами суще
ственных личных качеств помещиков [Шаповалов и др., 2016].

Для изучения неформальных правил поведения при товарном обмене в Российской 
империи второй половины XIX в. были отобраны пословицы и поговорки, собранные 
В.И. Далем и изданные в 1862 г2. Собранный им объемный фольклорный пласт позволяет

1 Анализ речевых формул, распространенных выражений, отображающих стереотипы социального поведения 
людей с точки зрения социальной психологии проводился П.Н. Шихаревым, Е.А. Савиной, Л.Ю. Дагтяренко [Шихарев, 
1979, c. 126-128; Савина и др., 2001, с. 186-192]. Рассмотрением пословиц и поговорок в качестве исторических источ
ников занимался Л.Н. Пушкарев [Пушкарев, 1994].

2 Сборник В.И. Даля «Пословицы русского народа» был подготовлен в 1853 г., однако опубликован только че
рез десятилетие. По замечанию автора, «источниками же или запасом [пословиц и поговорок -  Н.А.] для сборника слу
жили: два или три печатных сборника прошлого века, собрания Княжевича, Снегирева, рукописные листки и тетрадки, 
сообщенные с разных сторон, и -  главнейше -  живой русский язык, а более речь народа» [Даль, 2000, c. 5]. Целесообраз
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изучить принципы и различные стороны организации товарного обмена. В частности, ряд 
пословиц отображает его рыночный характер. Использование категории «цена» демон
стрирует осознание субъектами рынка механизма рыночного ценообразования, символи
зирует о наличии у населения элементарных представлений о равновесной цене, установ
ленной в результате соотношения спроса и предложения:

«Куплей да продажей торг стоит»;
«Базар (торг) на ум наведет (ума даст, т. е. надоумит о ценах)»;
«Ничему сам собою цены не установишь»;
«На торг со своей ценой не ездят»;
«Дорожиться -  товар залежится, продешевить -  барышей не нажить»;
«На что спрос, на то и цена» [Даль, 2000, с. 326, 327, 328].
Тот же фольклорный пласт раскрывает факторы, влиявшие на процесс ценообразо

вания, который определялся не только стихийным соотношением спроса и предложения. 
Коллективный хозяйственный опыт субъектов рынка демонстрирует зависимость цены, 
во-первых, от качества товара:

«Дорого да мило, дешево да гнило»;
«Цена по товару, товар по цене» [Даль, 2000, с. 330].

Во-вторых, от социально-экономического положения в стране, особенностей ведения кре
стьянского хозяйства, реального дохода населения, дефицитности того или иного товара:

«Хлеб продать -  дешев, хлеб купить -  дорог (Мужик продает хлеб осенью и зимой, 
после сбора, когда деньги нужны на повинности; а покупает, как не хватит весной)»;

«Дорог хлеб, когда денег нет»;
«Нужда цены не ждет»;
«Пора деньгу берет. Товар места не пролежит»;
«Мало в привозе -  много в запросе» [Даль, 2000, с. 326, 329].

В-третьих, от субъективного фактора -  личных качеств субъектов (в первую очередь по
требителей) выраженных в умении торговаться:

«Купил, не купил, а поторговаться можно»;
«Не сходно -  не сходись, а на торг не сердись» [Даль, 2000, с. 326].

Причем обычай торговаться целесообразно рассматривать одновременно и как фактор це
нообразования (т. к. подобный обычай являлся реальным инструментом снижения цены 
товара: «Не у продажи дело стало [поговорка купцов при уступке товара]» [Даль, 2000, 
с. 326]), и как стратегию коммерческого поведения субъектов.

Ряд пословиц и поговорок раскрывает основополагающие принципы взаимодей
ствия между продавцами и покупателями. Пословица «Ставь себя в рубль, да не клади ме
ня в деньгу» указывает на равный статус субъектов обмена, а выражение «Проданная ско
тинка -  не своя животинка» явно показывает осознание акта обмена как процесса перехо
да права собственности от торговца к покупателю. Все это является неотъемлемыми усло
виями совершения сделок в рамках рыночной конкурентной экономики.

Рыночный характер экономики подразумевает наличие коммерческих рисков при 
осуществлении предпринимательской деятельности. Об этом торговцев предупреждали 
пословицы:

«Не бойся убытка, так придут барыши»;
«Барыш с накладом на одних санях ездят»;
«Прибытки с убытками на смычке ходят» [Даль, 2000, с. 328].

ность использования именно этого сборника при изучении моральных норм, ценностных ориентиров простого народа вто
рой половины XIX в. обосновывалась самим В.И. Далем: «Простой народ упорнее хранит и сберегает исконный быт свой, и 
в косности его есть и дурная и хорошая сторона. Он неохотно отступается от того, что безотчетно всосал с матерним мо
локом и что звучит в мало натруженной голове его складной речью. Ни чужие языки, ни грамматические умствования не 
сбивают его с толку, и он говорит верно, правильно, метко и красно, сам того не з н а я .»  [Даль, 2000, c. 6].
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Для минимизации подобных рисков коллективным сознанием были выработаны практи
ческие рекомендации. К примеру, необходимость иметь достаточный оборотный капитал: 
«Тот купец, у кого деньги налицо» [Даль, 2000, с. 326].

Неформальные «правила игры» на рынке, выраженные в пословицах и поговорках 
демонстрируют механизмы получения коммерческой выгоды. Одним из таких механизмов 
являлся торговый обман:

«Купец божится, а про себя отрекается»;
«Не побожившись и иглы не продать. Без божбы не продашь»;
«Не солгать, так и не продать»;
«Кто чем торгует, тот тем и ворует» [Даль, 2000, с. 327].
Исследование Т.В. Шатковской подтвердило распространение подобного механиз

ма на практике. Торговый обман не рассматривался крестьянской юстицией1 как преступ
ление, караемое законодательством. Зачастую торговые махинации находили поддержку и 
даже одобрение на сельском сходе. Стоит так же отметить, что в крестьянской среде не 
признавались преступлениями незаконная торговля алкоголем и табаком, беспошлинная 
мелкая торговля продуктами питания [Шатковская, 2000, с. 100-101].

Однако наряду с этим, имели хождение пословицы и поговорки, в которых содер
жались требования ведения честных торговых операций:

«Илья пророк выбивает градом хлеб у тех, кто обмеряет»;
«Неправедная корысть впрок не пойдет»;
«Неправедно нажитое боком выйдет»;
«Торгуй правдою, больше барыша будет»;
«Обманом барыша не наторгуешь»;
«Лучше торговать, чем воровать» [Даль, 2000, с. 327].
Наличие подобных диаметрально противоположных точек зрения на механизм по

лучения выгоды обусловлено противоположностью, асимметричностью подходов к то
варному обмену торговцев и покупателей. Желание первых получить как можно больше 
прибыли при минимальном объеме проданного товара и желание последних получить 
наибольшую выгоду при минимальных затратах отобразилось в пословице: «У купца рас
чет, у покупателя другой (свой)» [Даль, 2000, с. 326].

Ряд пословиц предписывает торговцам рекламировать свой товар, т.е. прибегать к 
рекламе как к инструменту неценовой конкуренции [Горшкова и др., 2011, с. 46-47]:

«Торг потеху любит, товар подачу любит»;
«От нахвалу люди разживаются»;
«Покупатель дома похвалит, а купец в лавке»;
«Не подкрасив товару, не продашь»;
«Лежачий товар не кормит»;
«Сам бы ел (товар), да деньги надо» [присказка продавцов] [Даль, 2000, с. 328].
Результативность проведения таких «рекламных кампаний» был очевидна: «Товар 

полюбится -  ум расступится» [Даль, 2000, с. 326].
Еще одним немаловажным примером механизма получения коммерческой выгоды, 

который имел неформальное закрепление, служит пословица: «Торговаться одному, а ко
наться всем (от обычая не перебивать друг у друга цены)» [Даль, 2000, с. 326]. Подобное 
обязательство друг перед другом всех торговцев ярмарки, базара или иного торгового ме
ста держать цены на аналогичные товары приблизительно на одном уровне представляло 
собой простейший экономический сговор. Подтверждением этому может служить ситуа
ция описанная в докладе Тульской уездной земской управы Земскому собранию за 1868 г.:

1 По замечанию Т.В. Шатковской, правовая система Российского государства длительное время формировалась 
под влиянием крепостного права, при котором три четверти населения империи были лишены значительного количества 
гражданских прав. В результате общественные отношения в крестьянской среде попросту игнорировались законода
тельными актами. Это обстоятельство породило существование в пределах одного государства двух правовых систем: 
официального писаного права и обычного, распространенного преимущественно среди неполноправных крестьян 
[Шатковская, 2000, с. 96].



124 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Серия: История. Политология. 2017. № 15 (264), выпуск 43

«.перекупщ ики или, так называемые кулаки, не допуская до базарных площадей везу
щих на продажу сельские произведения крестьян, устанавливают еще до открытия торга, 
произвольные цены в ущерб, как самим продавцам, т. е. означенным крестьянам, так и по
купателям из числа бедных гр а ж д а н .» 1. Описанная ситуация и приведенная пословица 
свидетельствуют не только о существовании неформальных норм наряду с действующим 
законодательством, но и о восприятии определенным кругом торговцев себя как сложив
шейся корпорации с определенным набором принятых членами правил, которые в данном 
случае явились продолжением формальных.

Наличие противоположных ожиданий продавцов и покупателей, вероятность об
мана, обвеса, обмера, активная реклама побуждала к формированию неформальных норм 
контроля товарного обмена. Причем этот контроль должен был проводиться не только со 
стороны покупателя, но и со стороны торговца:

«Деньги счет любят, а хлеб меру. Без счету и денег нету»;
«Не все с верою -  ино и мерою. Кому как верят, так и мерят»;
«Никому не верь, только счету верь!»;
«Счет не обманет. Счет всю правду скажет»;
«Твои деньги, твои и глаза: гляди сам, что покупаешь»;
«Продавцовой божбе не вверяйся»;
«Торговать, так по сторонам не зевать»;
«Торговля -  кого выручит, а кого выучит» [Даль, 2000, с. 328, 329].
Изучение неформальных норм открывает для исследователя не только принципы 

организации товарного обмена, механизмы получения коммерческой выгоды и формы 
неформального контроля, но и факторы, влиявшие на издержки торговцев при осуществ
лении трансакций. Примером, иллюстрирующим наличие подобных факторов, является 
ряд пословиц:

«Кто о барышах, а кто о магарычах (хлопочет)»;
«Барыш барышом, а магарычи даром»;
«Хоть в убыток продать, а магарычи пить»;
«Обмыть копыта (выпить магарычи за лошадь)» [Даль, 2000, с. 326, 330].

Данные пословицы явились закреплением в фольклоре обычая устраивать угощение 
(обычно с вином) стороной, получившей барыш (прибыль). Чаще всего это происходило 
при продаже лошадей. Следовательно, выявление этого обычая открывает исследователю 
«скрытые» издержки при проведении товарного обмена.

Таким образом, анализ пословиц и поговорок предоставляет возможность изучить 
аспекты экономического мышления продавцов и покупателей. Они объясняют мотивы, 
которыми руководствовались субъекты в своей хозяйственной деятельности. Однако, не 
стоит упускать из вида то, что «правила игры» на рынке представляют собой совокуп
ность формальных и неформальных норм. Поэтому насущным становится вопрос об их 
соотношении между собой.

Центральным законодательным актом, регламентировавшим торговые отношения
во второй половине XIX в. являлось «Положение о пошлинах за право торговли и других 

2 *-* *-* промыслов» 1863 г. Данный законодательный акт устанавливал классификацию торговли
необходимую при налогообложении, подразделяя её на оптовую, розничную и мелочную 
(ст. 1). «П олож ение.»  определяло круг торговых и промышленных действий, разрешен
ных проводить без платежа пошлин (ст. 4-9), а также определяло виды торговли и про
мыслов, осуществление которых требовало уплаты пошлин государству (ст. 10-19). До
кумент содержал нормы, посвященные свидетельствам на право торговли (ст. 20-23), би
летам на право содержания торговых заведений (ст. 24-26), а также размерам пошлин и 
порядку их уплаты (ст. 27-31). «П олож ение.»  определяло спектр торговых прав, предо

1 Отчеты и доклады Тульской уездной земской управы Собранию 1868 года. Тула, 1868. С. 18-19.
2 Положение о пошлинах за право торговли и других промыслов // Уставы торговый, фабричной и заводской 

промышленности и ремесленный. СПб., 1870.
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ставляемых соответствующими свидетельствами и билетами (ст. 32-83). Ряд статей был 
посвящен порядку наблюдения за исполнением норм закона (ст. 98-112), а также взыска
ниям за нарушение правил производства торговли (ст. 113-124).

Учитывая аспекты, урегулированные «П олож ением .», несложно заметить, что 
формальные нормы в большей степени были направлены на внешнюю организацию тор
говой деятельности, т. е. посвящены кругу субъектов, допущенных к торговым операци
ям, внешнему облику торговых предприятий, торговым документам и механизмам их по
лучения. Неформальные же нормы в большей степени регламентировали процессуальную 
сторону товарного обмена, т. е. были направлены на регулирование отношений, возника
ющих в процессе совершения трансакции.

Таким образом, использование пословиц и поговорок как исторических источников 
по изучению неформальных норм дает возможность, во-первых, выявить каким образом 
регулировались хозяйственные отношения, неурегулированные нормами действующего 
законодательства, во-вторых, какие законодательные нормы игнорировались, а какие со
блюдались и подкреплялись неформальными правилами. Они позволяют более полно 
осмыслить исторический опыт хозяйственной деятельности субъектов товарного рынка.
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