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преимуществ дворянства, данных Жалованной грамотой 1785 г. В связи с этим Сенат 
рассмотрел законы, нарушавшие положения Грамоты, и предложил отменить: 

- указ от 3 января 1797 г., который разрешал телесные наказания для дворянства; 
- указ от 4 мая 1797 г., запрещавший подавать прошения от дворянских обществ; 
- указ от 30 марта 1800 г., по которому дворян, уклонившихся от службы, предавали 

суду; 
- указ от 12 апреля 1800 г., запрещавший определять вышедших в отставку военных 

дворян в гражданскую службу без высочайшего разрешения; 
Кроме того, было восстановлено проведение губернских дворянских собраний и 

разрешено дворянским депутатским собраниям рассматривать соответствующие документы 
для утверждения в дворянском достоинстве. 

Указом от 8 июня 1802 г. избирательное право предоставлялось лишь тем, кто платил 
подать «под именем офяры», владел имением по закладу, пожизненно, арендовал его в 
течение 10 лет или имел «в своем владении казенную землю, под каким бы то названием не 
было» [10]. Данный указ был распространен на Виленскую, Гродненскую, Минскую, 
Подольскую, Киевскую губернии. По указу от 3 марта 1805 г. право голоса и избрания на 
должность получал только тот, кто владел недвижимой собственностью, приносящей 150 
руб. годового дохода [11]. 

Таким образом, политика российского самодержавия по отношению к участию 
белорусского дворянства в выборах была связана, прежде всего, с неоднородностью 
высшего сословия Беларуси. Политика правительства Александра I была направлена не 
против дворянства белорусских губерний в целом, а на ограничение возможностей мелкой 
шляхты участвовать в выборах. Этот процесс шел параллельно с “разбором” шляхты. 
Деклассированная шляхта имела многочисленные права, но не имела обязанностей. 
Большая ее часть была безземельной, не платила в казну никаких податей. 

Литература 
1. ПСЗРИ. – 1-е собр. – Т. 22 (1784–1788). – СПб.,1830. –№ 16 187. – С. 344–358. 
2. ПСЗРИ. – 1-е собр. – Т. 22 (1784–1788). – СПб.,1830. –№ 15 961. – С. 80–82.  
3. ПСЗРИ. – 1-е собр. – Т. 23 (1789 – 31 октября 1796). – СПб.,1830. –№ 17 079. – С. 

368–369. 
4. ПСЗРИ. – 1-е собр. – Т. 19 (1770–1774). – СПб.,1830. – № 13 977. – С. 755–758. 
5. Луговцова, С. Л. Политика российского самодержавия по отношению к дворянству 

Беларуси в конце ХVIII – первой половине ХIХ в. : дис. …канд. ист. наук: 07.00.02 / С. Л. 
Луговцова. – Минск, 1997. – 130 л. 

6. ПСЗРИ. – 1-е собр. –Т. 24 (6 ноября 1796  – 1797). – СПб., 1830. –№ 18 154. – С. 742. 
7. ПСЗРИ. – 1-е собр. –Т. 24 (6 ноября 1796 – 1797). – СПб., 1830. –№ 18 147. – С. 737–

738. 
8. ПСЗРИ. – 1-е собр. –Т. 25 (1798 – 1799). – СПб., 1830. –№ 19 154. – С. 812. 
9. ПСЗРИ. – 1-е собр. –Т. 26 (1800 – 1801). – СПб., 1830. –№ 19 628. – С. 367–370. 
10. ПСЗРИ. – 1-е собр. –Т. 27 (1802 – 1803). – СПб., 1830. –№ 20 288. – С. 159. 
11. ПСЗРИ. – 1-е собр. –Т. 28 (1804 – 1805). – СПб., 1830. –№ 21 646. – С. 883-884. 

ФОРМИРОВАНИЕ БУРЖУАЗИИ В ГОРОДАХ БЕЛАРУСИ В КОНЦЕ XVIII – 
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 

Лютый А.М., доктор исторических наук, профессор, БГПУ, Минск 
Лобанок А.К., кандидат исторических наук, доцент, МИТСО, Минск 

Господство в Беларуси барщинно-крепостнической системы тормозило развитие 
буржуазных отношений и формирования городской промышленности как определяющих 
социально-экономических предпосылок зарождения индустриального общества. Несмотря 
на это, как в городах и местечках, так и в деревнях происходило, хотя и медленно, 
социальное расслоение и формирование классов будущего капиталистического общества. К 
зарождавшейся буржуазии в белорусских городах и местечках принадлежали гильдейское 
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купечество, занимающееся крупными оптовыми закупками, зажиточная, имевшая 
значительные капиталы и недвижимую собственность часть мещанства, значительно реже 
представители других социальных групп (разночинцы, выходцы из крестьян, проживающих 
в городских поселениях). По “Грамоте на права и выгоды городам Российской империи” 
1795г. устанавливались три купеческие гильдии: в первую записывались объявившие 
капитал свыше 10 тыс. руб., во вторую – от 5 тыс. до 10 тыс. руб., и в третью – от 1 тыс. до 
5 тыс. руб. Архивные источники конца XVIII в. выделяют по городам и местечкам Беларуси 
не только гильдейское купечество, но и мелких торговцев, торгующих крестьян, которые 
проживали в городских поселениях. В конце XVIII – начале XIX в.в белорусских городах 
насчитывалось около 5180 человек обоего пола купеческого населения, но если учесть, что 
в среднем купеческая семья состояла из пяти человек, и вычесть мелких торговцев, то 
численность гильдейского купечества в конце XVIII в. была немногим более 200 человек,  
или 0,2% общей численности городских жителей [1,с.61]. 

В 30-х годах XIX в. численность купечества в белорусских городах увеличилась до 
3490 человек (1,9% населения городов). Это объясняется тем, что в 30-х годахXIX в. 
учитывалось только гильдейское купечество, а в конце XVIII в. – все торговцы с членами их 
семей. Кроме того, значительная часть торгующих скрывала истинное состояние своих дел 
и сумму капитала, избегая уплаты процентов. Имело определённое значение и увеличение 
суммы объявляемого капитала, необходимого для вступления в гильдейское купечество. 
Так, например, в 1807 г. купечество первой гильдии обязано было объявлять капитал более 
50 тыс. руб., второй гильдии–20тыс.,третьей–8тыс.руб.[2]. 

В конце 50-х годов XIX в. численность гильдейского купечества превышала 5000 
человек (около 2% горожан). Основную массу составляли купцы третьей гильдии. Купцов с 
капиталом, позволяющим записаться в первую гильдию, было немногим более 150 человек 
(2,4% общей численности гильдейского купечества). Крупные финансовые дельцы в 
белорусских городах появились позже– во второй половине XIX в. [3, c.124-149]. 

Таблица 1 
Численность купцов в городах Беларуси [4] 

 
Город 

Конец XVIII- начало XIXв. 30-е годы XIX 
в. 

50-е годы XIX в. 

кол-во % кол-во %  кол-во % 
Витебская губ. 

Витебск 
Городок 
Дрисса 
Лепель 
Полоцк 
Сураж 
Итого 

719 
69 
19 
50 
672 
8 
1537 

5,8 
4,6 
1,0 
3,7 
8,7 
0,7 
6,9 

238 
24 
20 
14 
468 
38 
802 

1,2 
1,0 
1,8 
0,7 
4,4 
2,4 
2,1 

331 
318 
57 
38 
573 
105 
1422 

1,1 
8,1 
2,9 
1,1 
4,4 
5,4 
2,7 
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Гродно 
Брест 
Волковыск 
Кобрин 
Лида 
Новогрудок 
Пружаны 
Слоним 
Итого 

60 
н.св. 
<< 
3 
н.св. 
<< 
14 
н.св. 
77 

0,9 
н.св. 
<< 
0,2 
н.св. 
<< 
0,9 
н.св. 
0,4 

34 
221 
25 
25 
19 
37 
59 
33 
453 

0,3 
0,2 
1,3 
0,5 
0,8 
1,7 
2,7 
0,5 
1,1 

186 
312 
31 
65 
14 
69 
54 
77 
808 

1,5 
1,7 
1,7 
1,2 
0,4 
1,3 
1,1 
1,1 
1,2 

Минская губ. 
Минск 
Бобруйск 
Борисов 
Вилейка 
Дисна 
Игумен 
Мозырь 
Пинск 
Речица 
Слуцк 
Итого 

181 
310 
43 
48 
90 
- 
17 
18 
116 
84 
907 

2,9 
14,4 
2,5 
5,3 
5,2 
- 
1,5 
0,3 
6,2 
2,2 
3,6 

362 
611 
183 
10 
26 
7 
19 
241 
20 
104 
1583 

1,9 
9,6 
4,2 
1,0 
1,0 
0,6 
0,6 
3,6 
0,9 
1,8 
3,1 

625 
531 
123 
20 
96 
8 
45 
299 
303 
24 
2074 

2,5 
3,9 
2,2 
0,7 
2,7 
0,5 
1,0 
3,0 
7,5 
0,4 
2,7 

Могилевская губ. 

Могилев 
Бабиновичи 
Белица 
Климовичи 
Копысь 
Мстиславль 
Орша 
Рогачев 
Сенно 
Старый Быхов 
Чаусы 
Чериков 
 
Итого 
Всего 

1267 
9 
50 
175 
37 
70 
181 
188 
5 
115 
437 
123 
 
2567 
5178 

13,4 
1,1 
6,2 
14,8 
2,2 
2,4 
9,3 
21,2 
0,5 
4,5 
9,2 
6,2 
 
8,9 
5,2 

179 
33 
66 
19 
15 
141 
28 
79 
17 
27 
25 
23 
 
652 
3490 

0,9 
2,6 
2,4 
1,0 
0,6 
2,3 
0,9 
2,8 
1,1 
0,5 
0,5 
0,7 
 
1,2 
1,9 

607 
27 
58 
130 
25 
183 
219 
153 
38 
52 
142 
66 
 
1700 
6004 

2,1 
2,3 
2,6 
7,5 
0,9 
3,1 
4,3 
5,4 
1,8 
1,0 
3,1 
1,8 
 
2,6 
2,3 
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Самую многочисленную и сложную по составу группу городского населения Беларуси 

составляли мещане. Неоднородно мещанство было и по имущественному положению. 
Значительная часть мещан перебивалась случайными заработками, влачили полное 
нищенское существование, некоторые не имели даже своего жилища. В то же время 
мещанская верхушка владела значительным капиталом, некоторые даже – поместьями с 
крепостными крестьянами. Например, в 1779 г., городской голова Витебска мещанин Кудин 
владел в Суражском уезде 1658 душами крестьян [5], а ещё17 человек витебских мещан 
владели в уезде 670 душами крестьян мужского пола [6].  

Из 11830 мещан Оршанского уезда (города Орша, Бабиновичи и 11 местечек) в 1841 г. 
только 2986 человек являлись домовладельцами, а остальные 8844 не имели домов и были 
вынуждены арендовать жилища у других, более зажиточных мещан [7]. Но наличие 
недвижимого имущества не всегда свидетельствовало о зажиточности мещанина: зачастую 
"домовладельцы" имели жалкие хибарки. Документы, свидетельствующие о продаже домов 
жителями городов, позволяют заметить значительные имущественные различия в среде 
владельцев недвижимого имущества. Так, дома в Гомеле в первой четверти XIX в. стоили 
от 400 руб. до 10 – 15 тыс.руб. ассигнациями. Основная масса домов оценивалась в 
небольшую сумму. Зажиточная часть мещан составляла малочисленную группу городского 
населения. Из этой части мещан и рекрутировались представители зарождавшейся 
буржуазии. 

Таким образом, гильдейское купечество, богатые мещане, а также часть дворян, 
занимавшиеся производством продуктов на рынок, владевших в городах промышленными 
предприятиями, явились основной сформировавшейся буржуазии. В 50-е годы XIX в. их 
насчитывалось около 8000 человек обоего пола т.е. около 3% горожан [9]. 

Дифференциация в среде мещанства, рост купеческих капиталов, развитие 
промышленности, появление социальных групп, несвойственных феодальному городу, 
свидетельствовали о влиянии развивающегося в недрах феодализма нового 
капиталистического уклада, появление предпосылок зарождающегося индустриального 
общества в Беларуси. 
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