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Важным атрибутом государства являются налоги, сборы, 

пошлины. Ни одно государство не может без них обойтись. 
Право государства устанавливать и взимать налоги и обя-

занность юридических и физических лиц их платить вытека-
ют из необходимости существования публичной власти госу-
дарства Такая необходимость существовали и в Великом 
княжестве Литовском для содержания Великого князя, Рады, 
Сейма и других должностных лиц государственных и мест-
ных органов управления. 

Основным налогоплательщиком в городах Великого кня-
жества ХV-ХVI вв. являлись мещане. Вид, размер налогов, 
которые несли горожане, зависели от владельца города. Так, 
частные владельцы с жителей малых городов не только взи-
мали денежные поборы, но и привлекали население к выпол-
нению отдельных натуральных повинностей, таких как убор-
ка урожая, барщина в течении двух дней в неделю во время 
жатвы с каждого дома, прополка, ремонт дорог, крепости 
орудий труда, ловля рыбы, кошение сена, вывоз зерна к ме-
стам сплава и на рынки городов, обязанность давать подводы 
гонцам и послам, осуществлять охрану и некоторые другие. В 
великокняжеских же городах мещане были полностью осво-
бождены от натуральных повинностей и оброков [1]. 

До введения в городе войтовства, как известно, горожане 
несли те же повинности, что и жители волости. Чаще всего 
отдельно для города те или иные повинности даже не выделя-
лись, а определялись вместе с повинностями, которые должна 
была нести волость в целом. Разграничение между городом и 
волостью в несении повинностей и уплате налогов подтвер-
ждается сохранившейся "Уставной королевской грамотой 
Могилевским мещанам, с объяснением данных им льгот, так-
же разных повинностей и податей, подлежащих к взносу в 
казну с земель, товаров, ремесел и проч." от 20 февраля 1561 
г. [2]. Согласно Уставной грамоты 1561 г. размер налога за 
волоки, огороды и сенокосные угодья был различным. Это 
зависело от качества и их места расположения. Так, с домов 
"въ рынку оть прута" [3] взимался налог в полтора раза боль-
ше, чем с домов, расположенных "вь улице" (7,5 и 4,5 "пене-
зей" соответственно). В три раза больше был налог с морга 
сенокоса преднепровского, нежели с морга сенокоса болоти-
стого (3 и 1 грош соответственно). В зависимости от качества 
земли определялся и налог с волоки. Мещане Могилева обя-
заны были платить за освобождение их от "пригонов" и дру-
гих старых повинностей и, кроме того, на "урядь". Данные 
налоги были характерны и другим белорусским городам. 
Например, мещане города Бреста платили с домов "въ рынку 
отъ прута" 7,5 пенезей, с домов "въ улицахь отъ прута" - 5 
пенезей, с огородовъ "въ месте оть прута" - 2,5 пенези, с пру-
та сеножатного - 0,5 пенези, с морга сеножатного - 1,5 гроша, 
со второй группы сеножатных моргов - 1 грош, с волоки зем-
ли - 12 горошей [4]. 

На территории Великого княжества Литовского не было 
единых налогов, поборов, повинностей для всего городского 
населения. Изученные грамоты позволяют выделить наиболее 
характерные для городов, получивших грамоты на Магде-
бургское право, такие как: серебщизна и налог "до скарбу 
нашего", т.е. в государственную казну, размер которых во 
многом зависел от значения города и его экономического 
состояния. Согласно постановления Сейма Великого княже-

ства от 27 ноября 1551 года наиболее крупные города Белару-
си уплачивали следующий размер серебщизны: Берестье - 100 
коп грошей, Могилев - 100, Полоцк - 100, Витебск - 100, 
Минск - 50, Пинск - 100, Гродно - 51. Серебщизну уплачивал 
в государственную казну войт города на "Громницы'', т.е. ко 2 
февраля, а если оставалась задолженность, то остаток вносил-
ся в течение двух недель сначала Великого поста [5]. А налог 
"до скарбу нашого", вводившийся жалованными грамотами 
на Магдебургское право, составлял ежегодно для Новогрудка 
-50 злотых, Волковыска - 30 злотых, Пинска - 500 коп гро-
шей, Минска - 60 коп грошей на Великдень, Полоцка - 400 
коп грошей (с 1448 г.), 200 коп грошей (с 1580 г.) на день 
святого Михаила [6]. 

В ХV в. существовала повинность, называемая "ордын-
щина". "Ордынщина" -особый вид налога с городов Великого 
княжества Литовского, средства которого тратились на "ор-
дынские дела" и дипломатию (во время перемирья средств 
едва хватало на подарки ханам, их женам, а также на расходы 
связанные с дипломатическими отношениями). Берестье и 
Новгородок обязаны были давать 32,48 метров "махальского" 
и 32,48 метров "трыцкага" сукна, Менск - сорок соболей, 
32,48 метров "лунского", "махальского", 64,96 метров "триц-
кого" сукна, Витебск - сорок соболей, 32,48 метров "махаль-
ского", 64,96 метров "трицкого" сукна. Позже этот налог 
уплачивался не всем городом, а отдельными группами насе-
ления" [7, 8,4]. 

Повинность давать подводы у мещан, проживавших в го-
родах с Магдебурским правом, постепенно заменялась на 
налог "на подводы". Размер налога в городах был от 4 пенезей 
на подводы с морга "при месте" в городе Могилеве до 50 коп 
грошей за подводы ежегодно в городе Гродно. Налог "на под-
воды" взимался также и с ремесленного населения. И у них он 
был различным. Так, "золотарь - грошы два; резники, кравцы, 
кушнеры, котелники, ковали, слесары, бондары, колесники, 
шевцы, рымары, сыромятники, дуботолки, седлеры, гончары, 
пекары, дойлиды, салодовники, которые занимаются ре-
меслом и живут на средства от ремесла - "грошъ одинъ" [2]. 

Сохранилась Уставная грамота короля Сигизмунда II Ав-
густа о сборе подводного налога с жителей Минска от 4 янва-
ря 1558г., согласно которой: "Мещане мають давати на год з 
дому по 2 гроши, а с фолварку меского або с пашни по 6 гро-
шей; а пры котором фолварку люди, ино с той службы людей 
по б грошей''. 

А от корчом: от пива грош, от меду - грош, от горелки - 2 
гроши. А резники по грошу, золотары по 3 гроши, а кравцы, 
кушнеры, шевцы, ковали, слесары, столяры, бондары, колес-
ники, стелмахи, рымары, сыромятники, дуботовки, седляры, 
гончары, токары, скляры, пекары и кождого ремесла хто 
кольвек уживати будет и обходитися ремеслом, в месте седя-
чи, мает з ремесла своего дати 1 грош. От себе, а от товари-
шов платити не повинен. 

А торговец всякий, хто едвабными речами торгуеть, тот 4 
гроши. Дати мает, а хто торгуеть сукны або иными крамными 
речами, тот мает дати 2 гроши. ... А чужоземские купцы, ко-
торые з инших сторон до того панства великого князства 
приеждчают с торговлями, а домов своих в том панстве не 
мають, тые на палаток тот подводный не повинны, кгды-ж 
мыто от товаров своих платят". Налог уплачивался "до скарбу 
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господарского" ежегодно 2 января года следующего за отчет-
ным [8]. 

В ХV- ХVI вв. были установлены налоги для купцов. Тор-
говое "наврядь от меры всякого збожья и от солодов, от бочки 
ново в меру четырех корцов постановленной, пенязей по 
чотыри, а от корца по пенезю одному, а иншое всякое торго-
вое водле обычаю звыклого" взималось с приезжих людей "на 
торгь" [2]. А также торговые люди обязаны были платить 
налог "на подводы". Так, кто шелковыми вещами торгует, тот 
уплачивает "грошы чотыри", а кто сукном и другими "крам-
ными" товарами - "два грошы" [2]. 

Ремесленники и купцы платили "цынш корчемный" еже-
годно согласно обычая. 

Для городов Могилева и Волковыска был характерен 
налог с урожая. Он мог быть установлен как в натуральном 
выражении: жита и овса с земли хорошего и среднего каче-
ства- по бочке; с плохого и совсем плохого качества овса- по 
2 бочке, сена - воз; так и в денежном: за бочку овса - 10 коп 
грошей. На уборке урожая также должны были горожане от-
работать 2 дня. 

На проведение "свята урочистового" в городе Могилеве 
платили 6 коп грошей. 

Более подробно о налогах почерпнуть из грамот невоз-
можно, так как многие 

грамоты содержат оговорку, что все мещане "цынш" и до-
ходы, "капщизны'' и повинности, подлежащие в государ-
ственную казну великого князя, "звыклымъ обычаемь вь кож-
домъ року платити и полнити будуть повинны" и дальнейше-
го разъяснения не содержат. 

Налоги, введенные великим князем в белорусских горо-
дах, уплачивались не только мещанами. Если духовные и 
светские феодалы и другие люди шляхетского сословия име-
ли постоянную "оседлость" в городе Великого княжества 
Литовского и занимаются ремеслом и торговлей, то наравне с 
мещанами обязаны платить "до оправы и обороны замку и 
места" цинш, капщизну, серебщизну и другие налоги "до 
скарбу нашого належачие" ежегодно. Однако если феодал 
имел "особливы лист" от великого князя, то освобождался от 
уплаты всех налогов [2]. 

Наряду с денежными повинностями грамоты определяли 
также и отработочные повинности горожан. Одной из повин-
ностей мещан было построение ретуши, в нижних помещени-
ях которой имелась "крамница" (мануфактурный магазин), 
хлебные "ятки" (закрома), "комора пострыгальная" - для 
стрижки сукна, "бочка мерная" - для сыпучих тел и "медница 
медная" - для жидких, доходы с этих статей войт и бурмистры 
должны были употреблять на общественные нужды. В числе 
доходных статей постоянно давалось право иметь местскую 
важницу, то есть городские весы, воскобойню и капницу для 
отливанья в формы (камени) воска, "посполитую лазию" и 
"млынъ". 

Характерным для белорусских городов было и осуществ-
ление охраны и обороны замка Например, в городе Могилеве 
мещане с волостью обязаны были "до сторожы замковое" 
шестнадцать сторожей нанимать ежегодно. Для этого мещане 
складывались "пенязми" со всех домов [2]. А для обороны от 
неприятеля мещане городов должны были иметь у себя ору-
жие. 

Великое княжество Литовское вело почти непрекращаю-
щиеся военные действия, требовавшие значительных средств, 
поэтому господарь издавал указы о сборе чрезвычайного 
налога на военные нужды. Например, этот налог взимался с 
населения Минского повета н зависел от количества и вида 
скота: "который имеет два вола, то должен уплатить 12 гр.; а 
у кого будет один вол, от того 6 гр. и у кого несколько волов, 
должен будет от каждого вола платить по б гр.; а от коня ра-
бочего - 6 гр.; а за два коня -12 гр.; а кто имеет землю, но не 

имеет ни вола, ни коня, то - б гр.; а кто земли не имеет, 

"только двором селить" и коня или вола имеет, то - б гр.; а от 
огородника - по 3 гроши" [8]. 

Сбор налогов, осуществляли лица, назначаемые либо ве-
ликим князем, либо магистратом, то есть ключники, шафары. 
Позднее города получили право самостоятельно собирать 
налоги [9]. 

Все доходы, получаемые городами, должны были посту-
пать "в местскую скрыню, в общественный сундук", ключи от 
которого находились один у бояр, один у мещан, один у дво-
рян, один у "посполства" для того чтобы один без другого не 
пользовались деньгами [7]. Эти доходы тратились на "плат за 
магдебургское право", серебщизну, а также оплачивались все 
вообще расходы, которые нес город по доставлению подвод и 
стаций [10], по постройке укреплений - стен, рва и т.п. Город 
вел целое общественное хозяйство, которое давало не только 
приходы, но и расходы, например, на содержание мостовых, 
гостиного двора, лазни, мельницы и т.д. [11]. 

Сбор налогов и их расходование контролировалось со 
стороны государства. Ежегодно на день Нового лета согласно 
календаря Римского отчет о доходах, приходах и расходах 
должны были осуществлять "присяжные врядники местские" 
перед войтом и "поспольством", а войт "личбы выслухавши, з 
ведомостью поспольства их квитовати будет, и квитацыя вой-
това так яко и наша господарская важна быти мает" [12]. 

В сохранившихся грамотах оговариваются также случаи, 
когда часть населения или все население города на некоторое 
время освобождались от налогов в государственную казну. 
Причиной этому служили чаще всего пожары. Один из таких 
привилеев был дарован мещанам Берестейским сроком на 10 
лет. "Отпустили им платы и службы наши и серебщину, ор-
динщину, капщину, воловщину, городовую работу и подводы 
и иные вен платы и доходы наши на десять лет", чтобы город, 
"к умноженью пришел" [13]. В 1575 г. мещане права Магде-
бургского освобождались еще и от уплаты капщизны и за 
варенье солоду и сечение меда в замковых браварех на не-
определенный срок, так как город еже два раза горел [4]. 

Мещане городов княжества Литовского, не получивших 
грамот на Магдебургское право, обязаны были платить по 
"Уставу наволоки" от 1 апреля 1557 г. цинш, капщину, налог 
с ремесла, налог "до скарбу нашего", налог с продаж. Так, 
цинш с волоки земли хорошего качества составлял 50 грошей, 
среднего качества - 40 грошей, плохого - 30 грошей, а со 
"всякого кгрунту за толоки" - по 12 грошей, а с домов "в рын-
ку от прута" -по пол 8 пенезя, "в улицах от прута" - 5 пенезей, 
с огородов "в месте от прута" - пол 3 пенезя, "з гуменных 
пляцов на предместью от прута один пенезь, то есть от 
моркгу 3 грошы". Капщина составляла от меду - копа грошей, 
от пива - копа грошей, от "горелки" - 30 грошей [5]. 

С введением на территории Великого княжества Литов-
ского Статута 1588 г. мещане освобождались от уплаты вся-
ких налогов, поборов, серебщизн, установленных по разре-
шению и решению общего Сейма, а также от повинности по 
перевозкам, обеспечения постоя для великого князя, послов, 
гонцов, подвоза камней, дерева, дров, кошения сена, всякой 
сторожевой службы, охоты, строительства и ремонта замков, 
мощения мостов и других работ. Однако за мещанами сохра-
нялась обязанность подводы для послов и гонцов давать "со-
гласно старому обычаю" [14]. 

Мещане, кроме того, получили правовую защиту от про-
извола местных властей и землевладельцев от установления 
новых пошлин либо увеличения существующих "на дорогах, 
на мостах, на плотинах, на реках, на перевозах, на торгах, на 
местечках, и стодолах или корчмах, на большаках, в имениях 
своих, кроме которые бывали со стородавних времен уста-
новлены, или имели на то листы предков наших, либо наши" 
[14]. 

Таким образом, налоги, сборы, пошлины уплачивались 
мещанами либо городом государству за пользование дорога-



Вестник Брестского государственного технического университета. 2001. №3 

Экономика 105 

ми, мостами, за ведение судебных процессов, на защиту от 
внешнего врага, поддержания правопорядка внутри страны, 
содержание управляющего аппарата. Размер доходов в госу-
дарственную казну зависел от благосостояния его налогопла-
тельщиков. В ХV-ХVI веках был дифференцированный под-
ход к ставкам налогов, что позволяло не ухудшать финансо-
вое положение и мещан, и городов. 

Вид, размер налогов, сроки уплаты, льготы, объект и 
субъект налогообложения были закреплены в издаваемых 
великим князек актах: волостных грамотах, грамотах на Маг-
дебургское право, "Уставе на волоки" и Статутах Великого 
княжества Литовского. 
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