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Мицкевич и Станислав Монюшко.
Эти люди родились на белорусской
земле, их помыслы и дела были
часто направлены на ее благо. В
этом ряду Друцкий-Любецкий за-
нимает особое место как государст-
венный деятель, сыгравший зна-
чительную роль в истории финан-
сово-кредитной системы. К сожа-
лению, “финансовый гений” Друц-
кого-Любецкого напрямую не ра-
ботал на Беларусь, но его опыт мо-
жет оказаться полезным для бело-
русских финансистов.

Франтишек Ксаверий Тадеуш
Адам Евсевий, князь Друцкий-
Любецкий родился 16 декабря
1778 г. на белорусском Полесье.
После учебы в Санкт-Петербург-
ском кадетском корпусе он был за-
числен хорунжим в Низовский пе-
хотный полк. Выйдя в отставку в
1800 г., проживал в имении отца
Черлёна Гродненского повета, ко-
торое унаследовал в 1806 г. В ре-
зультате удачной женитьбы в
1807 г. стал владельцем большого
имения Щучин в Лидском повете
[1, c. 301—302].

С этого периода Друцкий-Лю-
бецкий начал принимать активное
участие в политической жизни
Литвы (как тогда называли Запад-
ную Беларусь). Он последователь-
но занимал посты предводителя
дворянства Гродненского повета,
депутата от гродненской шляхты в
Санкт-Петербурге, предводителя
дворянства Гродненской губернии,
гродненского губернатора. В поли-
тической деятельности Друцкий-
Любецкий проявил себя как твер-
дый сторонник России и последо-
вательный защитник интересов
литовской шляхты. Тот факт, что
во время войны 1812 г. князь был
верен российской короне, обеспе-
чил ему неограниченный кредит
доверия со стороны российского
императора Александра I (1801—
1825).

В 1815 г. на основании реше-
ний Венского конгресса стран-по-
бедительниц на месте созданного
Наполеоном в 1807 г. формально
независимого Варшавского герцог-
ства появилось Царство Поль-
ское — автономное политическое
образование в составе Российской
империи. Бюджет страны имел де-
фицит в 9 млн. злотых. По итогам
наполеоновских войн к Царству
Польскому предъявили финансо-
вые претензии Австрия и Пруссия.
Несмотря на то, что в 1816 г.
Друцкий-Любецкий был назначен
гродненским губернатором, имен-
но ему император Александр I по-
ручил урегулировать вопрос о фи-
нансовых претензиях соседних
стран. Князь предложил систему
финансовых взаимозачетов в це-
лом, по итогам всей наполеонов-
ской эпохи — своеобразный кли-
ринг. До этого Пруссия и Австрия
предъявляли претензии лишь по
отдельным финансовым статьям,
внесенным в российско-австрий-
ский и российско-прусский дого-
воры по итогам Венского конгрес-
са. Выдвинув ответные претензии,
Друцкий-Любецкий вынудил авст-
рийских и прусских представите-
лей пойти на свои условия рассмо-
трения проблемы. В сложный мо-
мент он не побоялся пойти на срыв
переговоров по так называемым
“ликвидационным расчетам”, а за-
тем обратился за поддержкой к са-
мому императору. Заслужив дове-
рие у Александра I, Друцкий-Лю-
бецкий смог получить поддержку
российского императора на самом
высоком международном уровне и
с блеском завершить переговоры.
Соглашение с Пруссией было под-
писано 22 мая 1819 г., а 29 июня
1821 г. — с Австрией. Немецкие
государства не только отказались
от своих финансовых претензий,
но обязались поставить в Царство
Польское соль на 30 млн. злотых.

Франтишек Ксаверий Друц-
кий-Любецкий принадлежит к то-
му “потерянному” поколению вид-
ных деятелей белорусской истории
конца XVIII — первой половины
XIX в., которое долгое время не
упоминалось в работах отечествен-
ных историков. Видными предста-
вителями этого поколения были
Антоний Тизенгауз и Иоахим Лит-
тавор-Хрептович, Тадеуш Кос-
тюшко, Якуб Ясинский, Адам
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В целом Друцкий-Любецкий при-
нес Царству Польскому финансо-
вый доход в 70 млн. злотых, что
превышало тогдашний годовой
бюджет этого государства.

В последующем Друцкий-Лю-
бецкий смог успешно провести
аналогичные переговоры с Саксо-
нией (Конвенция 1828 г.) и Фран-
цией. Но долг перед Россией, со-
ставлявший, по разным подсче-
там, от 48 млн. до 66 млн. злотых,
Царство Польское должно было
выплачивать сполна [2, c. 85].
Большую часть этого долга состав-
ляли российские расходы на со-
держание польской армии в
1814—1816 гг. Успех в перегово-
рах обусловил назначение Друцко-
го-Любецкого 31 июля 1821 г. ми-
нистром финансов Царства Поль-
ского — “министром доходов и
казны”.

Состояние польских финансов
в то время было катастрофичес-
ким. Полномочный представитель
царя, всесильный сенатор
Н.Н. Новосильцев, манипулиро-
вал польскими министрами фи-
нансов, как считал нужным, и вел
страну к финансовому краху, что
позволило бы отменить польскую
автономию как финансово несосто-
ятельную.

Однако Друцкий-Любецкий
смог сломать этот порочный круг.
Он “обходил” не только царских
фаворитов, но также польский
Сейм и даже Государственный Со-
вет, что вызывало массу недоволь-
ства и обвинений в самоуправстве.
Но пока бюджет Царства Польско-
го не имел дефицита и обеспечивал
все государственные расходы, по-
ложение Друцкого-Любецкого бы-
ло непоколебимым.

Секрет успеха вышеназванного
министра заключался в удачной
кадровой политике, строгой эко-
номии и постоянном аудите, ново-
введениях в финансово-кредитной
системе (создание Польского бан-
ка и Земского кредитного общест-
ва), стабилизации денежной и
упорядочении налоговой систем.
Он подчеркивал, что свою задачу
видел в трансформации “минист-
ра казны” в “министра финансов”,
который заботится не просто о на-
полнении бюджета, но посредст-
вом финансовых рычагов стиму-
лирует и направляет развитие
экономики, что, в свою очередь,
положительно сказывается на бю-
джете. При этом в сфере финансов

князь был самоучкой: “...вся моя
наука: усердие, немного здравого
смысла и упорство”. В финансово-
экономической деятельности кня-
зя принято выделять три периода:
● 1816—1821 гг. — “ликвидаци-

онные расчеты” с Австрией и
Пруссией;

● 1821—1824 гг. — деятельность
по спасению польского бюдже-
та;

● 1825—1830 гг. — формирова-
ние польской финансово-кре-
дитной системы как фундамен-
та экономического развития
страны [5, с. 20].
Министерство финансов Царст-

ва Польского называлось “Прави-
тельственная комиссия доходов и
казны (бюджета)”. В ее состав вхо-
дили Генеральный секретариат,
Дирекция постоянных налогов и
доходов, Дирекция непостоянных
налогов и доходов, Дирекция касс
и финансов. Последняя в 1822 г.
была переименована в Дирекцию
генерального контроля. Ее возгла-
вил друг и заместитель министра
граф Людвиг Платер. В 1824 г. по-
явилась Горная дирекция, контро-
лировавшая развитие и инвести-
ции в польскую промышленность.
Дирекции делились на бюро, ко-
личество которых было непостоян-
ным. На местах в каждой воевод-
ской комиссии был “казенный
(бюджетный) отдел”. В его веде-
нии находились сбор налогов, кон-
троль и ревизия касс, магазинов
(складов), управление государст-
венным имуществом, рассмотре-
ние вопросов о налоговых льготах.

В отличие от своих предшест-
венников Друцкий-Любецкий пре-

красно понимал, что сокращение
польской армии до 10 тыс. человек
абсолютно нереально, речь могла
идти не о сокращении, а об увели-
чении бюджетных расходов. До-
стигнуть этого князь планировал
тремя основными способами:
● неукоснительный сбор налогов

в полном объеме. “Первым де-
лом служба, вторым милосер-
дие”, — инструктировал Друц-
кий-Любецкий своих сотрудни-
ков. Князь пошел на такой не-
популярный шаг, как “военные
экзекуции”, — размещение
солдат на постой к злостным
неплательщикам. Сутки пре-
бывания двух рядовых засчи-
тывались как 2 злотых;

● введение новых косвенных на-
логов, что не требовало согла-
сия Сейма и не вызывало за-
метного возмущения;

● укрепление дисциплины работ-
ников финансовых органов и
борьба с любыми злоупотребле-
ниями. “Не смотреть на лично-
сти — только на дело”, — по-
вторял князь.
Следует отметить, что, соглас-

но теории финансов начала XIX в.,
налоги в первую очередь делились
не на прямые и косвенные, а на
стабильные и нестабильные. В
“Очерке финансовой науки”
Ф. Скарбека (Варшава, 1824) от-
мечалось, что, с точки зрения каз-
ны, налоги делятся на стабильные
и нестабильные. Первые каждый
год приносят бюджету одинако-
вый доход, вторые из года в год из-
меняются. В категорию стабиль-
ных доходов Царства Польского
засчитывалось большинство позе-
мельных и подушных налогов,
включая и традиционное подым-
ное, налоги с водяных и ветряных
мельниц и т.п., в категорию неста-
бильных доходов — таможенные
пошлины, косвенные налоги, со-
ляная и табачная монополии.

Повышая косвенные налоги,
Друцкий-Любецкий учитывал
принцип социальной справедливо-
сти. В декабре 1822 г. он предлагал
ввести косвенные налоги на “коло-
ниальные товары”: “Казна имеет
монополию на соль, и доходы от
этой монополии складываются из
крестьянских закупок. Доход от
продажи табака формирует сред-
ний класс. Не вижу причины, по-
чему казна не может ввести моно-
полию на сахар, кофе и другие ко-
лониальные товары. [...] Правда в

Князь Ф.К. Друцкий-Любецкий.
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том, что монополии на соль и табак
не столь справедливы, как [моно-
полии] на колониальные товары,
потребление которых приходится в
большинстве своем на богатые
классы...”. По мере окончания
контрактов откупщиков князь на-
ционализировал государственные
монополии на соль и табак, а успе-
хи польской промышленности и
торговли позволили увеличить до-
ходы от таможенных пошлин.

В результате бюджет Царства
Польского стал с середины 20-х го-
дов XIX в. устойчиво профицит-
ным, а его рост и формирование
стали обеспечивать нестабильные
косвенные налоги.

Помимо наполнения бюджета,
Друцкому-Любецкому пришлось
заниматься нормализацией денеж-
ного обращения. К 1820 г. Царст-
во Польское являлось аграрной
страной, 80% населения которой
проживало в сельской местности.
Польша экспортировала продук-
цию сельского хозяйства, а приоб-
ретала промышленные изделия. В
условиях падения цен на сельско-
хозяйственную продукцию в
1815—1830 гг. страна имела ста-
бильное отрицательное сальдо
внешней торговли, которое соста-
вило в 1817 г. более 40 млн. зло-
тых, а в 1821 г. — около 52 млн.
злотых. В результате польская мо-
нета “уходила” за рубеж. В обра-
щении едва осталась четвертая
часть отчеканенных монет. Дефи-
цитную национальную монету за-
меняла иностранная: преимущест-
венно прусская (основной посред-
ник в балтийской торговле зер-
ном), австрийская, саксонская и
российский серебряный рубль. От-
сутствие собственной монеты за-
трудняло сбор налогов и лишало
бюджет средств для кредитования
промышленности.

Посредством протекционист-
ских мер в торговле, развития на-
циональной промышленности и
эмиссии бумажных денег Друцко-
му-Любецкому почти удалось вы-
ровнять внешнеторговый баланс.
Однако его сальдо продолжало ос-
таваться отрицательным. Осуще-
ствление экономической политики
Друцкого-Любецкого оказалось
тесно связано с международными
вопросами. Опасным противником
для едва приходящей в себя поль-
ской экономики стала Пруссия.
После Венского конгресса 1815 г.
в состав Прусского королевства во-
шел вольный город Данциг (совре-
менный Гданьск), через который
веками осуществлялся транзит
польской сельскохозяйственной
продукции на западноевропейские
рынки.

Прусский таможенный устав от
16 мая 1818 г. был грабительским
для польского сельскохозяйствен-
ного экспорта через прусские пор-
ты. Его изменения и дополнения
сделали польское зерно на евро-
пейских рынках поистине золо-
тым. В письме от 18 мая 1823 г.
Друцкий-Любецкий писал, что
Пруссия своим миллионом жите-
лей “блокирует” десять миллионов
царских подданных и без нормаль-
ного транзита “Польша и Литва
лишены всех возможностей суще-
ствования” [5, c. 356]. Пользуясь
экономической необразованностью
российских дипломатов, Пруссия
смогла заключить с Россией 19 де-
кабря 1818 г. торговую конвен-
цию, которая обеспечила для не-
мецких товаров “триумфальное
шествие на Восток”.

Чтобы обойти “прусского Цер-
бера”, Друцкий-Любецкий начал
переговоры с Австрией и выступил
с проектом создания большого ка-
нала, который позволил бы поль-

éÒÌÓ‚Ì˚Â ‰ÓıÓ‰˚ ·˛‰ÊÂÚ‡
1821 „.                                   1829 „.

‚ Ú˚Ò. ÁÎÓÚ˚ı         %          ‚ Ú˚Ò. ÁÎÓÚ˚ı          %

Стабильные доходы 16 351,2 29,8 16 591,7 22,3

Нестабильные доходы 26 766,0 48,8 44 979,0 60,5

Доходы от лесов и 
государственных имуществ 7 052,4 12,8 6 591,2 8,9

Прочие доходы 4 730,5 8,6 6 156,4 8,3

Всего 54 900,1 100 74 318,3 100

í‡·ÎËˆ‡ ской сельхозпродукции попасть в
балтийские порты, минуя террито-
рию Пруссии. Князь собрал в Вар-
шаве крупнейших польских куп-
цов, перекупщиков и ознакомил
их с проектом строительства кана-
ла, который бы обеспечил деше-
вый транзит польских грузов в
порты Риги и Либавы. Хотя про-
ект не был полностью осуществ-
лен, но в результате появился из-
вестный Августовский канал.

Выход на западноевропейский,
особенно английский, рынок был
необходим для закупки машин и
техники, развития польской про-
мышленности. По мнению князя,
высказанному в письме от 18 янва-
ря 1818 г., “наши промышленные
усилия могли найти для себя рын-
ки лишь у тех соседей, которые
развиваются не так быстро и насе-
ление которых обеспечит большое
потребление... Только Империя
дает нам открытые рынки и обес-
печивает потребителей...”. А за
российским рынком сбыта поль-
ских товаров он уже присматри-
вался к возможностям Китая.

Препятствием на пути осуще-
ствления этих амбициозных пла-
нов была Пруссия, “вооруженная”
российско-прусской торговой кон-
венцией. В феврале 1822 г. в пись-
ме к прусскому королю Александр
I сообщил, что Россия разрывает
договор 1818 г. и вводит протекци-
онистские тарифы на ввоз промы-
шленной продукции. Пруссия от-
ветила новым таможенным уста-
вом, который своими грабитель-
скими ставками являлся объявле-
нием таможенной войны. Факти-
чески Царство Польское должно
было ежегодно платить Пруссии
8 млн. злотых таможенных пош-
лин за транзит через Данциг, Эль-
блонг и Кёнигсберг. Беспошлин-
ный вывоз польского сельскохо-
зяйственного сырья прусские дип-
ломаты были согласны разрешить
лишь при условии беспошлинного
транзита немецких товаров в Ки-
тай.

Пользуясь огромным внимани-
ем, которое российские власти об-
ратили на таможенный и торговый
конфликт с Пруссией, Друцкий-
Любецкий решил в этом контексте
сразу несколько вопросов.
1. Обеспечить польской сельско-

хозяйственной продукции сво-
бодный транзит через прусские
балтийские порты с уплатой
пошлины не более 1%.
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2. Разрешить свободный ввоз в
Польшу европейских промыш-
ленных товаров, особенно анг-
лийских машин.

3. Открыть для польских промы-
шленных товаров российские
рынки.
Для развития молодой поль-

ской промышленности на россий-
ском рынке князь Друцкий-Лю-
бецкий наотрез отказывался допу-
стить свободный транзит прусских
товаров на Восток в обмен на поль-
ский транзит на Запад.

После долгих переговоров за-
ключенная 11 марта 1825 г. в Бер-
лине новая российско-прусская
торговая конвенция ознаменовала
успех Друцкого-Любецкого. За ис-
ключением пшеницы и гороха, об-
ложенных 4%-ной пошлиной, все
прочие польские зерновые культу-
ры экспортировались через прус-
ские порты с 1%-ной пошлиной.
Ввоз шерстяных изделий из Прус-
сии ограничивался, создавались
условия для развития польской
металлургической и кожевенной
промышленности.

Не успел Друцкий-Любецкий
решить проблемы на Западе, как
новая угроза возникла на Востоке.
После смерти Александра I новый
царь Николай I (1825—1855) был
обеспокоен переживающей кризис
российской промышленностью.
Тот факт, что основной причиной
кризиса были устаревшие, полу-
феодальные и крепостные отноше-
ния на российских мануфактурах,
никто не принимал в расчет. Зато
российские чиновники были оза-
дачены происками конкурентов,
особенно поляков, чьи изделия
свободно поступали на российские
рынки. В начале 1826 г. в Санкт-
Петербурге была высказана идея о
введении таможенных пошлин и
запретов на польские промышлен-
ные изделия. Уже в апреле 1826 г.
Друцкий-Любецкий был в Санкт-
Петербурге, где отстаивал интере-
сы польской промышленности.
Князь не побоялся шантажировать
Николая I политическими аргу-
ментами: “Чуждой мне является
мысль, чтобы поляк мог когда-ли-
бо серьезно желать стать прусским
или австрийским подданным; но
... тем не менее эти взгляды могут
иметь свои основания”. Из столи-
цы Российской империи Друцкий-
Любецкий возвратился, не только
сохранив российские рынки, но и
завоевав доверие нового царя.

Костел св. Терезы Авильской в Щучине (Гродненская обл.) — 
место захоронения Ф.К. Друцкого-Любецкого.

Огромные средства финансист
вкладывал в развитие польской
промышленности. Основанный
князем в 1828 г. Польский банк
уже в первый год своего существо-
вания предоставил промышленни-
кам кредиты на 5673 тыс. злотых
[5, c. 437]. Успехи промышленнос-
ти отразил и торговый баланс Цар-
ства Польского с его основными
торговыми партнерами: Пруссией
и Россией. Если в 1822 г. экспорт
польских товаров в Пруссию со-
ставил лишь 12,2 млн. злотых, а
импорт — 25 млн. злотых, то в
1830 г. аналогичные цифры соста-
вили 27,6 и 18,2 млн. злотых соот-
ветственно.

Для привлечения инвестиций в
развитие национальной промыш-
ленности Друцкий-Любецкий де-
лал ставку на внутренний кредит.
По его инициативе 13 июня
1825 г. было основано Товарище-
ство земского кредита. На 1 июня
1826 г. в него вступил 1071 чело-
век с общим капиталом 62 113 232
злотых. За счет государственного
имущества было размещено еще
40 млн. злотых, на Варшавскую
биржу поступили “заставные лис-
ты” Товарищества земского креди-
та, где их котировки составили
75% от номинала. Из-за спекуля-
ций прусского консула курс упал
до 68% номинала. Но благодаря
интервенции польского Министер-

ства доходов и скарба и наметив-
шимся экономическим успехам
ценные бумаги Товарищества зем-
ского кредита приобрели популяр-
ность.

О создании национального бан-
ка Друцкий-Любецкий мечтал с
1820 г., видя его цель в “мобили-
зации национального богатства”.
Князь упорно не хотел привлекать
к этому делу иностранный капи-
тал, несмотря на заманчивые
предложения берлинских банки-
ров. Император Николай I подпи-
сал декрет о создании Польского
банка, который начал работу
6 мая 1828 г. Декларируемыми це-
лями банка являлись: обеспечение
государственного долга, расшире-
ние торговли, промышленности и
национального кредита. Капитал
банка в 30 млн. злотых сформиро-
вался за счет 10 млн. злотых непо-
средственно из казны, 10 млн. зло-
тых в “заставных листах” Товари-
щества земского кредита и 10 млн.
злотых казенных кредитов и из-
лишков. Польский банк получил
монопольное право на эмиссию
банковских билетов. Размещен-
ные в банке капиталы освобожда-
лись от налогов и арестов. Все го-
сударственные учреждения долж-
ны были иметь счета только в
Польском банке. В 1828 г. оборот
Польского банка составил
185 млн. злотых, а доход —
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1,3 млн. злотых. Соответствующие
цифры в 1829 г. составили 634 и
3,4 млн. злотых, а в 1830 г. — 681
и 2,6 млн. злотых.

Лишь укрепив национальную
финансово-кредитную систему,
Друцкий-Любецкий проявил инте-
рес к иностранным инвестициям.
Первый внешний заем Царства
Польского был заключен с берлин-
скими банкирами на 42 млн. зло-
тых под 5% годовых сроком на 25
лет. Сумма займа должна была
быть перечислена 12 ежемесячны-
ми траншами.

Друцкий-Любецкий восстано-
вил эмиссию польских бумажных
денег, используя их как средство
для кредитования промышленнос-
ти, финансирования наиболее зна-
чимых государственных предпри-
ятий и формирования внутреннего
долга. Планировалось напечатать
26 млн. кассовых билетов, но при
этом в финансовый оборот посту-
пили бы лишь 12 млн., обеспечен-
ных на 1/3 “звонкой монетой” на
депозитах казны. Остальные
14 млн. оставались бы в резервном
фонде и предназначались на чрез-
вычайные нужды и замену посту-
пивших ранее в обращение купюр.
При этом Друцкий-Любецкий был
уверен, что при грамотной финан-
совой политике обмен бумажных
денег на монеты вскоре прекратит-
ся сам собой, так как экономичес-
кие успехи укрепят доверие к зло-
тому независимо от материала, из
которого изготовлены денежные
знаки. Император Александр I
подписал декрет об эмиссии бу-
мажных злотых 15 апреля 1823 г.
После основания Польского банка
их выпускали как банковские би-
леты. Их эмиссия держалась под
строжайшим контролем. До поль-
ского восстания 1830—1831 гг. в

обращение поступило кассовых и
банковских билетов всего на
17,6 млн. злотых.

Вскоре польские деньги полу-
чили широкое хождение на терри-
тории бывших польских губерний.
На этих землях польские злотые
рассматривались как более надеж-
ная валюта по сравнению с дефи-
цитным российским серебряным
рублем и хронически инфляцион-
ными российскими ассигнациями.
Государственный совет Россий-
ской империи в 1827 г. вынужден
был распространить на польский
биллон ограничения, налагаемые
на иностранные валюты, и запре-
тить вывоз из Царства Польского
серебряных и медных грошей [2,
c. 88—89].

Таким образом, декларируя
верность России, Друцкий-Любец-
кий в первую очередь отстаивал
польские интересы и использовал
все возможности, которые откры-
лись после вхождения Польши в
состав Российской империи. Чут-
ко уловив глобальные тенденции в
развитии цивилизации, князь сде-
лал ставку на экономическое, в
первую очередь промышленное
развитие страны.

Ноябрьское восстание 1830 г. и
польско-российская война 1830—
1831 гг. привели к ликвидации
Царства Польского и крушению
всех амбициозных планов Друцко-
го-Любецкого. Посланный вос-
ставшими с делегацией в Санкт-
Петербург, он молчаливо перешел
на сторону императора. В 1834—
1837 гг. князь был направлен в
Париж, чтобы завершить “ликви-
дационные расчеты” Варшавского
герцогства с Францией — послед-
нее напоминание об утраченной
независимости Польши. Миссия
закончилась неудачей — француз-

ский парламент отказался утвер-
дить проект, но уставший финан-
сист уже не придавал этому значе-
ния.

Друцкий-Любецкий умер в
Санкт-Петербурге после продол-
жительной болезни 28 мая 1846 г.
Он был похоронен в фамильных
склепах костела св. Терезы Авиль-
ской в Щучине Лидского повета.
Его не понимали друзья, обвиняв-
шие князя в коллаборационизме,
и хорошо понимали враги, видев-
шие, как благодаря ему завоеван-
ная Польша посредством экономи-
ческих рычагов начинает колони-
зацию России. Обладавший холод-
ным рассудком, Друцкий-Любец-
кий в своих планах никогда не
учитывал возможности восстания,
которое заведомо было обреченно
на поражение.

Экономически князь опередил
свое время лишь отчасти. Он реа-
лизовывал спорные и не всегда по-
нятные для Центрально-Восточ-
ной Европы идеи, которые в то же
время были очевидными для за-
падноевропейских стран. Однако
политически Друцкий-Любецкий
ушел почти на два века вперед: он
строил успешное национальное го-
сударство в заведомо “федератив-
ных” (говоря современным язы-
ком) условиях. Мыслящий эконо-
мическими категориями и не ли-
шенный чувства социальной спра-
ведливости, Друцкий-Любецкий
сделал не типичный для польского
политического деятеля выбор
между двумя геополитическими
моделями. Он избрал “Польшу как
запад Востока” вместо традицион-
но польского выбора “Польша как
восток Запада”. За это князь, уве-
ренный в своей правоте, заплатил
гордым одиночеством последних
15 лет жизни.
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5. Zdzitowiecki J. Xiążę-minister Franciszek Xawery Drucki-Lubecki. 1778—1846/ J.Zdzitowiecki. — Warszawa: Wydawnictwo S.Arcta, 1948.



à ë í é ê à ü  

Б а н к а ў с к i  в е с н i к ,  Л I С Т А П А Д  2 0 0 8

67

В музейном фонде Националь-
ного банка хранится памятная ме-
даль (№ КП 295), приуроченная к
100-летию образования Банка
Польского.

Выпуск подобной медали —
высокая честь, оказанная государ-
ством своим достойным гражда-
нам. Как видим, Франтишка Кса-
верия Друцкого-Любецкого вряд
ли можно назвать “забытым мини-
стром”. Выдающийся финансист
просто “потерялся” в советское
время, как и сотни славных уро-
женцев белорусской земли. Да
разве только белорусской?

Хотелось бы обратить внима-
ние на одну несправедливо забы-
тую в недалеком прошлом тради-
цию — создание настольной меда-
ли, которая была широко распро-
странена в том числе и на террито-
рии Беларуси.

Медальерное искусство — ис-
кусство художественного воспро-
изведения окружающего мира в
металле, своеобразная форма мел-
кой пластики. Оно возникло зна-
чительно раньше, чем медаль, по
сути, с появлением первой монеты.

Когда речь идет о медалях, то
часто добавляется прилагательное
“художественные”. Ряд крупных
монет Древней Греции и Рима —
настоящие произведения искусст-
ва. Нужно отметить одно техниче-
ское условие, облегчающее творче-
ство художника: достаточная ве-
личина монетного кружка. Вот по-
чему появление медали в эпоху
Возрождения совпало с появлени-
ем крупных монет (многократных
дукатов и талеров). Конечно, нель-
зя не учитывать развитие изобра-
зительного искусства, иное отно-
шение к человеку, без которого не
могла бы возникнуть так называе-
мая портретная медаль. Подавля-
ющая часть медалей носит памят-
ный характер.

По целому ряду признаков ме-
даль близка к монете. Основное ее
отличие от монеты — это то, что
медаль не предназначена для де-
нежного обращения. Однако это не
исключало использования медали
в качестве средства тезаврации, ес-
ли она изготовлена из драгоценно-
го металла — золота или серебра.
Такие медали встречаются в мо-
нетных кладах.

Как и монеты, медали имеют
форму круга, но бывают и оваль-
ные, а также прямоугольные, ква-
дратные (последние называются
плакетами, или плакетками).
Прямоугольная или квадратная
форма плакеток имеет аналогию с
так называемыми клиппами — че-
тырехугольными монетами, чека-
нившимися уже в конце X—XI вв.

Один из отличительных при-
знаков медали — ее величина. Она
значительно крупнее, чем обыч-
ная, находящаяся в обращении
монета; для нее также характерен
более высокий рельеф. Меньший

тираж и назначение медали приво-
дят к большей сложности и высо-
кой художественности изображе-
ния.

Медали очень близки к памят-
ным монетам. В настоящее время
было бы актуальным их использо-
вание организациями и учрежде-
ниями для корпоративных целей,
особенно в тех случаях, когда даты
не совсем “круглые”.
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‚ÂÍ‡ Ò Ú‡ÍËÏ ÊÂ Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ, ‚˚‡Ê‡ÂÚ ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚ¸ 

ÚÂÏ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Ï „‡Ê‰‡Ì‡Ï, ÍÓÚÓ˚Â 
ÌÂ Ê‡ÎÂÎË ÔÓÊÂÚ‚Ó‚‡ÌËÈ Ì‡ 

„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ Í‡ÁÌÛ.


