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В 20 – е годы XIX в. в Российской империи на первый план вышло 

преобразование податной системы, связанной с наиболее глубоким и 

существенным реформированием различных сторон городской жизни, которое 

вылилось в 1824 г. в «Дополнительное постановление об устройстве гильдий и о 

торговле прочих состояний», автором которого был министр финансов Е.Ф. 

Канкрин [1, c. 588-612]. 

Обсуждение проекта гильдейского положения Е.Ф. Канкрина в 

Государственном совете продолжалось около года (с 12 декабря 1823 г. по ноябрь 

1824 г.) и было подписано царем 14 ноября 1824 г. [2, c. 110].  

Для «двух Белорусских, двух Литовских и Минской губернии» так как на их 

территории практически не было купцов I-й гильдии, а были купцы II–й и в 

основном III–й гильдий, полагалось платить в течении 10-ти лет уменьшенную 

льготную подать: а) гильдейское подати по 1/5 % с капитала; б) на водные и 

сухопутные пути сообщения по 10-ти % с податного рубля; в) на земские 

повинности 1/4 % с капитала; г) на городские повинности по 1/4 % [1, с.593-594]. 

Согласно гильдейскому положению 1824 г. постановлялось, что купцы в западных 

льготных губерниях, которые имели дома в губернских городах, не могли быть 

записаны в уездном городе [1, c. 594]. Купцы III-й гильдии платили: а) 

гильдейские подати по 2/5 % с капитала; б) на водные и сухопутные пути 

сообщения по 10-ти % с податного рубля; в) на земские повинности 1/4 % с 

капитала; г) на городские повинности по 1/4 % [1, с.593]. 

Торг в местечках белорусских губерний подлежал тем же правилам, что и в 

городах, но «чтобы вольные люди и евреи, в них живущие, были записаны в город 

того уезда, где местечко находится» [1, c.600]. Шляхтичи белорусских губерний, 

которые не имели крестьян и желали заниматься городскими промыслами, 

должны были записаться в cословие купцов, или взять свидетельства торгующих 

мещан по принадлежности. Если кто-то из шляхтичей занимался посадским 

промыслом и не записался в сословие мещан, то он должен был взять 

свидетельство 6-го рода. Если по местным городским положениям он платил 

особые повинности в казну, то должен был и впредь платить их [1, c. 600]. 

Торгующие в белорусских городах крестьяне находились в юрисдикции 

магистратов и ратуш [1, c. 602]. 

Евреи в белорусских губерниях, которые не были записаны по 

принадлежности, не допускались к подрядам и откупам и не могли осуществлять 

оптовую продажу. Евреи также могли получить свидетельство на право торговли 

только в тех губерниях, где им разрешалось постоянное жительство [1, c. 605]. 

Контроль за торговлей и соблюдением правил, указанных в гильдейском 

положении 1824 г., в белорусских городах возлагался на городские думы, 

магистраты и ратуши, которые регулярно должны были делать отчеты в казенные 

палаты [1, c. 607]. Не могли осуществлять купеческой, мещанской торговли и 
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промыслов без наличия установленных для крестьян видов свидетельств: 

свободные хлебопашцы, вольные люди в белорусских губерниях и поселяне 

разных наименований, принадлежавшие к числу казенных крестьян ( однодворцы 

и др.) [1, c. 601]. 

Городским думам и ратушам в белорусских городах запрещалось отдавать 

городские лавки и другие торговые заведения в наем с предоставлением 

наемщикам каких – либо прав торговли, которых они до этого не приобрели [1, c. 

609]. 
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