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налоги УНДЗЁ:КИН и МЁ:ГАКИН При ТАНУМА ОКИЦУГУ*

Годы правления Танума Окицугу (1719–1788), видного политического реформатора 
эпохи сёгунов Токугава (1603–1867), представляют собой один из наименее известных 
периодов в истории японии. Долгое время его позитивный вклад в экономику японии 
не получал должного освещения в исторической литературе. Однако в современной 
историографии Танума изображается как экономист, принимавший прогрессивные 
меры по преодолению финансового кризиса Токугава бакуфу второй половины XVIII в., 
вызванного дестабилизацией рисовой экономики и развитием товарно-денежных от-
ношений. Отличительной чертой политики Танума стало использование нетрадици-
онных методов пополнения казны, основанных на меркантилизме. Данный принцип 
проявлялся в его политике поощрения внутренней и внешней торговли, попытке вве-
сти новые деньги в японии и, в частности, в системе налогообложения. 

ко времени прихода Танума к власти основным налогом в японии была рисовая рен-
та нэнгу, которая взималась с крестьян исходя из площади их земельных наделов. Раз-
меры нэнгу, его периодический рост позволяли поддерживать стабильность на протя-
жении XVII в., когда приоритетным направлением для властей было развитие «рисовой 
экономики», основанной на сельском хозяйстве. Однако в XVIII в. в связи с обеднением 
части крестьянства дальнейший рост нэнгу становился бесперспективным и вызывал 
крестьянские выступления. так случилось в годы Кё:хо: (1716–1745), в правление вось-
мого сёгуна Токугава Ёсимунэ (1684–1751), когда ставки нэнгу были увеличены и вызва-
ли ряд крестьянских восстаний в княжествах Сасаяма, Нихонмацу, Аидзу, во владениях 
бакуфу в Синобу и Датэ (провинция Муцу), Маругамэ, О:дзу. Вопреки советам конфу-
цианского ученого Муро Кю:со: (1658–1734), который предлагал активно использовать 
купеческий капитал для пополнения казны, Ёсимунэ считал, что опора на него будет 
лишь временным выходом из тяжелого финансового положения бакуфу [1, с. 95–96]. 
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Танума Окицугу придерживался иных взглядов на укрепление финансового положе-
ния бакуфу, чем Ёсимунэ. В своих «Предсмертных записках» («Исё») Танума отрицатель-
но оценивает решение Ёсимунэ увеличить налог нэнгу, чтобы повысить доходы бакуфу. 
Рост нэнгу, по мнению Танума, уже не мог привести к оздоровлению финансов, поэтому 
необходимо активно использовать купеческий капитал для пополнения государствен-
ной казны. ко времени Гэнроку (1688–1704) сословие торговцев и ростовщиков, несмот-
ря на отсутствие политических прав, достигло высокого уровня развития, с которым 
власть должна была считаться. купцы играли роль кредиторов бакуфу и даймё:, предо-
ставляя им в долг значительные суммы. В Эдо этими делами занимались комиссионеры 
фудасаси, владельцы меняльных контор, предоставлявшие даймё: и самураям деньги в 
счет их рисовых пайков [2, с. 55]. В Осака подобные функции выполняли купцы какэя. 

концентрация капиталов в руках купцов стимулировала развитие мануфактурного 
производства, что свидетельствовало о вызревании в японии элементов капитализма. 
Представители торгового капитала создавали частные оптовые предприятия тоясэй 
ко:гё:, распространившиеся в XVIII–XIX вв. и ставшие наряду с казенными канъэйтэки 
маню:факутя: и княжескими ханъэйтэки маню:факутя: одним из видов мануфактур. В 
хлопчатобумажной и шелковой промышленности купцы-скупщики создавали центра-
лизованные прядильные мануфактуры, собирая ремесленников, производивших опре-
деленный товар, в одно предприятие и предоставляя им сырье. купцы скупали и гото-
вые изделия. Выступая посредниками между ремесленником и рынком, они определяли 
вид, качество, количество продукции и постепенно становились капиталистическими 
предпринимателями. частные мануфактуры появлялись также в железоделательной, 
воскоделательной, винокуренной промышленности [3, с. 115–116; 4, с. 39–40]. 

усиление влияния торгово-ростовщического сословия на экономику, развитие го-
родов, расширение товарно-денежных отношений, накопление купцами значительных 
капиталов за счет кредитования бедневших феодалов даймё: — все это создало благо-
приятную предпосылку для реализации планов Танума по улучшению финансового 
положения бакуфу и феодалов за счет купцов. 

Главным объектом налогообложения при Танума стали купеческие гильдии, исто-
рия которых восходит еще к XVII — первой половине XVIII в. Первые купеческие союзы 
возникли в 1640-х гг., когда объединились ломбарды и лавки Осаки, а также обществен-
ные бани и цирюльни в Эдо [5, с. 138]. Одновременно складывались семейные союзы 
кумиай и группы оптовых торговцев тоия (в Эдо — тонъя), в руках которых концент-
рировалась вся городская промышленность, представленная цехами ремесленников, и 
крестьянская домашняя промышленность [6, с. 261]. 

торговые объединения при Танума Окицугу различались по степени их связи с 
государством и в зависимости от этого подразделялись на дза, кайсё, тонъя, накама. 
Гильдии-монополии дза находились под прямым контролем государства в лице чинов-
ников Токугава. Большинство дза управлялись или отдельными лицами, или группой 
чиновников Токугава, которым бакуфу предоставило право управления делами гиль-
дий. Взамен они платили налоги в казну. Гильдии дза следили за производством и рас-
пределением продукции и товаров, монополизированных бакуфу. По своим функциям 
дза были близки факториям кайсё, находившимся под прямым контролем бакуфу и об-
ладавшим монополией на торговлю некоторыми видами продукции. 

В годы Танума получили развитие объединения ниндзиндза («монополия на жень-
шень»), до:дза («монополия на медь»), синтю:дза («монополия на латунь»), тэцудза 
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(«монополия на железо»), сюдза («монополия на киноварь»), рю:но:дза («монополия на 
очищенную камфару»), хиятоидза («гильдия подённых рабочих»), мё:бан кайсё («мо-
нополия на квасцы»), сэкитан кайсё («монополия на уголь»), мэндонъя («монополия 
на хлопок»), абура тонъя («монополия на производство лампового масла»), ио: тонъя 
(«монополия на серу»), дзё:хикяку тонъя («гильдия курьеров»), рё:гаэ тонъя («гильдия 
ростовщиков»). 

Созданные объединения попадали под контроль чиновников бакуфу и должны были 
платить вступительный взнос и ежегодные налоги мё:гакин (мё:га) и ундзё:кин (ундзё:). 
Налог мё:гакин взимался с индивидуальных заведений, принадлежавших отдельным 
купцам. Эти заведения были предприятиями по производству сакэ, соевого соуса, вы-
жатого масла и т. д., поэтому налог мё:гакин можно характеризовать как промысловый. 
кроме того, мё:гакин был благодарственным налогом, выплачивавшимся купцами го-
сударству за предоставление им права заниматься торговлей. Налог ундзё:кин взимался 
еще с ранних лет существования Токугава бакуфу, но стал регулярным фактически с 
эры Гэнроку (1688–1704), когда этим налогом обложили продавцов сакэ. Им также обла-
гались товары, шедшие на экспорт из Нагасаки [7, р. 110]. 

Для взимания налогов Танума также стимулировал формирование торговых ассо-
циаций кабунакама. Они начали создаваться еще в 1720-х гг., при Ёсимунэ, но Танума 
значительно расширил этот процесс. При нем кабунакама распространились на про-
изводство, товарооборот рю:цу:, морские перевозки кайсэн, почту хикяку. Кабунакама 
были менее зависимыми от государства и обладали определенной монополией на про-
изводство и сбыт таких товаров, как хлопок, сахар, бумага. Право на это им обеспечива-
ла лицензия кабу, за которую они должны были платить налог ундзё:кин. В годы Танума 
были созданы новые кабунакама из розничных торговцев Эдо, Осака и других крупных 
торговых центров японии. так, на основе монополии на латунь синтю:дза и монополии 
на железо тэцудза были созданы кабунакама, получившие право на розничную прода-
жу железа и латуни. Взамен они платили налоги ундзё: и мё:га. 

Известными кабунакама, которые были организованы при танума и платили нало-
ги в казну, были судоходные объединения, контролировавшие товарооборот в японии. 
Среди них главными были компании «Хигаки кайсэн» («решетчатая ограда из тонких 
планок кипарисовика») и «Тару кайсэн» («бочка»), созданные для транспортировки раз-
личных товаров по Южному морскому пути между Эдо и Осака. «Хигаки кайсэн» была 
основана в районе Китахама (Осака) в 1619 г. и осуществляла регулярную перевозку 
риса, сакэ, бумаги, хлопковых изделий и плетеных циновок из Осака в Эдо. «Тару кай-
сэн», предшественницей которой была судоходная компания «Дэмпо: бунэ», контроли-
ровавшая в XVII в. грузоперевозки по реке Ёдогава в Осака, была учреждена в годы 
Камбун (1661–1673) и ведала доставкой товаров из района Камигата в Эдо. 

Сначала «Тару кайсэн» перевозила бочки с сакэ, принадлежавшие «Хигаки кайсэн», 
но со временем стала транспортировать и другие грузы (соевый соус, уксус), что приве-
ло к сильной конкуренции между ними. корабли «Тару кайсэн» были преимущественно 
легкими и быстроходными, их водоизмещение исидзуми составляло 250 иси («камень»). 
Погрузка и разгрузка судов «Тару», построенных специально для перевозки быстро 
портящегося сакэ, проходила намного быстрее, чем судов «Хигаки», перевозивших 
смешанные грузы. По этой причине купцы токуми донъя, объединения из 10 гильдий, 
основанного в 1624 г. в Осака, чаще использовали суда компании «Тару», а не «Хигаки 
кайсэн», хотя контролировали только деятельность последней. успехи «Тару кайсэн» 
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привели к тому, что купцы филиала токуми донъя в Эдо постановили разграничить 
сферу интересов обеих компаний. Они определили товары, которые должны были пе-
ревозить «Хигаки» и «Тару кайсэн». теперь сакэ должны были перевозить только суда 
«Тару кайсэн», в то время как рис, рисовые отруби, индиго, вермишель, уксус, соевый 
соус и свечи могли перевозить корабли обеих компаний. транспортировка остальных 
товаров была возложена исключительно на «Хигаки кайсэн» [8, р. 115–116]. 

«Хигаки» и «Тару кайсэн», несмотря на конкуренцию, играли важную роль в систе-
ме товарооборота, осуществлявшегося между княжествами. Одной из главных задач, 
стоявших перед этими компаниями, была доставка риса, особенного рисового налога 
нэнгу. Осознавая важность этих объединений для экономики японии, правительство 
Танума легализовало в 1772 г. формирование кабунакама в сфере деятельности ком-
пании по морским перевозкам «Тару кайсэн», а в 1773 г. разрешение на создание мо-
нополии кабунакама получила компания «Хигаки кайсэн». Кабунакама образовали 14 
отделов «Тару кайсэн» и 9 отделов «Хигаки кайсэн». Правительство Танума тем самым 
рассчитывало поставить под свой контроль грузоперевозки между Эдо и Осака, а также 
взимать с них налоги. так, компания «Тару кайсэн» с 1772 г. ежегодно выплачивала баку-
фу налог мё:гакин в размере 10 кусков серебра. «Хигаки кайсэн», получая поддержку от 
правительства Танума в борьбе против «Тару кайсэн», ежегодно платила мё:га размером 
12 000 рё:. Эти деньги выплачивались объединением гильдий токуми донъя, которые, 
как руководители «Хигаки кайсэн», не были заинтересованы в усилении «Тару кайсэн» 
[9, с. 120–121; 10, р. 55]. 

Обложение налогами купеческих объединений и строгий контроль со стороны 
японских властей свидетельствуют о неоднозначной позиции бакуфу по отношению к 
купеческим гильдиям. Хотя купеческое сословие занимало последнее место в сослов-
ной иерархии Токугава, взимание налогов с купеческих гильдий приносило бакуфу 
немалую прибыль. Средства, полученные от купцов, были одним из источников дохо-
дов бакуфу в период финансового кризиса, который стал проявляться в годы Гэнроку. 
таким образом, купеческое сословие при Токугава развивалось в рамках феодальной 
системы бакуфу. 

Формирование гильдий и монополий позволяло управлять товарным производством 
не только в столице, но и в регионах. Бакуфу предоставляло гильдиям привилегии, за-
щищало их деятельность, но в обмен они выплачивали в казну налоги. В годы Танума 
ундзё: и мё:га облагались торговля, промышленная продукция и рыболовство, что поз-
воляло, наряду с созданием системы монополий, контролировать товарооборот на госу-
дарственных и княжеских землях и обеспечивать приток финансов в казну бакуфу [11, 
с. 85]. Налогами также облагались владение мельницами и выжимка масла для ламп. 

Налог мё:га в размере 2 моммэ 5 бун серебра при Танума выплачивали купеческие 
объединения кумиай, число которых в XVIII в. возросло. так, в 1724 г. существовало 253 
кумиай, в которые входил 2731 двор косу:, а затем, в 1771 г., число дворов было ограниче-
но до 2000 [12, с. 203]. В 1769 г. Танума предоставил лицензию кабу группе посредников в 
торговле рисом комэнакагаи княжества Хё:го, что позволило укрепить торговлю рисом, 
существовавшую между Осака и Хё:го. такие меры были направлены на защиту торгов-
цев рисом Осака и контроль над ценами на рис [13, с. 220]. Налог мё:гакин в размере 50 
рё: золотом [12, с. 203] ежегодно выплачивала бакуфу гильдия курьеров дзё:бикяку то-
нъя, получившая от правительства лицензии на свою деятельность. Она была основана 
в 1782 г. в Осака и обеспечивала сообщение между Эдо, Осака и Киото. кроме того, на 
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гильдию были возложены обязанности по транспортировке правительственной почты 
и грузов. В частности, курьерам гильдии поручали отсылку писем чиновников-охран-
ников бансю: замков Осака и Нидзё:. В пути курьеры могли на льготных условиях поль-
зоваться лошадьми и носильщиками. 

тенденция к формированию торговых объединений в годы Танума была очень силь-
ной: к 1785 г. только в Осака находилось свыше 100 кабунакама. С марта 1760 г. до па-
дения Танума в августе 1786 г. в Осака было сформировано 80 объединений накама 
и кайсё, которые в обмен на предоставление им лицензии и монополии выплачивали 
бакуфу налог мё:гакин. В 1770 и 1772 гг. было создано 18 объединений, в 1773 г. — 6, в 
1774, 1779, 1780 гг. — 5, а в первые годы Тэммэй — 12 объединений накама, кумиай и 
кайсё [1, с. 111]. Основными носителями повинности мё:гакин в годы Танума выступали 
накама и кумиай. Зафиксировав число своих членов, они превратились в кабунакама с 
монопольным правом на ведение дел. 

Налогообложению в годы Танума подлежал и такой крупный купеческий дом, как Су-
митомо. Основанный Сумитомо Масамото (1585–1652), владельцем лавок по продаже из-
делий из металла, медицинских товаров и книг, дом Сумитомо контролировал добычу и 
очистку меди в японии, а также ведал торговлей медью [4, с. 39]. В 1783 г., в связи с основа-
нием в Осака до:дза, монополии на медь, правительство Танума предоставило ему право на 
торговлю медью в районе Кансай. При Танума он также получил лицензию на разработку 
медного рудника Бэсси, расположенного в городе Ниихама (префектура Айти). 

Правительство Танума для укрепления своей финансовой базы облагало налогами 
не только монополии и гильдии, связанные с добычей, покупкой и продажей драгоцен-
ных металлов. В годы Танума налогообложению подлежала и гильдия подённых рабо-
чих хиятоидза. Она была основана еще в 1665 г. в связи с решением правительства То-
кугава контролировать рабочих, не имевших квалификации. Гильдией заведовали два 
человека, предоставлявшие каждому подконтрольному подённому рабочему специаль-
ную лицензию, за которую он должен был платить 24 мон меди в месяц. Впоследствии 
ее стоимость поднялась до 30 мон. Не установлено, сколько денег эта гильдия выплачи-
вала государству в ранние дни своего существования, но в годы Анъэй (1772–1781) она 
каждый месяц платила налог размером в 100 рё: золотом. Потом эта сумма сократилась 
до 75 рё:. Для гильдии это были очень большие деньги, и из-за невозможности платить 
налог она была упразднена в 1789 г. [14, р. 487–488]. 

крупными налогами при Танума облагались ростовщики, служившие главными 
кредиторами бакуфу и даймё:. Стремление бакуфу поставить ростовщиков под свой 
контроль начало проявляться еще в XVII в. В эпоху Эдо валютные операции страны 
контролировались ростовщиками из Эдо, Осака и Киото, которые обменивали золотую 
и серебряную валюты, ведали хранением денег и занимались кредитованием населения. 
Денежный оборот ростовщиков в Эдо составлял в 1780–1781 гг. 1 981 147 рё:, а в 1782 г. — 
1 829 217 рё:. При Танума обозначились тенденции к формированию объединений ку-
миаи ростовщиков, с которых взимали налог мё:гакин. За проведение деловых сделок 
бакуфу требовало 36 000 рё: налога в год. Однако ростовщики при всем своем богатстве 
заставили бакуфу сократить сумму до 20 000 рё:. Получая от них налоги, правительство 
Танума предоставило им привилегии в их деятельности. так, число купцов, имевших 
право на ростовщические операции, было ограничено и сведено к узкому кругу влия-
тельных ростовщиков. От бакуфу они получили монопольное право на осуществление 
валютных сделок. Полномочия ростовщиков закреплялись указом бакуфу, принятым 
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в ноябре 1784 г. и адресованным градоначальнику Эдо: «Раз ростовщики платят свой 
налог правительству, то только они имеют право на ведение своих дел, другим купцам 
не позволяется предоставлять народу деньги» [15, р. 32].

Политика Танума по сбору налогов ундзё: и мё:га и по организации кабунакама 
позволяла контролировать товарооборот и защищать права купцов, однако по мере 
развития товарного хозяйства появились купцы, не входившие в гильдии, что впослед-
ствии привело к острым противоречиям между ними. И все же взгляды Танума Окицу-
гу на торговое сословие отличались от взглядов таких конфуцианских ученых японии 
XVII в., как Ямадзаки Ансай (1618–1682) и Кумадзава Бандзан (1619–1691), которые нега-
тивно относились к купечеству и считали, что оно приносит беды правящему сословию. 
Однако в XVIII в. мнения японских ученых-экономистов о торговом сословии измени-
лись в связи с переоценкой его роли в экономике японии. Решение Танума использо-
вать купеческий капитал в экономике японии соответствовало взглядам ученых Сато: 
Нобухиро (1769–1850) и Кайхо Сэйрё: (1755–1817), считавших, что поощрение торговли, 
как и расширение производства, приводит к обогащению государства.
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