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В заключение можно отметить, что официальные геральдические гербы всегда 
занимают особое место в любом государстве, являются своеобразным «олицетворе-
нием» страны, потому что герб государства обычно содержит символы,  характери-
зующие его природу, нацию – ее исторические, духовные и нравственные черты, 
особенности культуры и мировоззрения народа, или символы, которые могут пере-
дать идеи, политические взгляды и позицию государства. Геральдика будет сущест-
вовать всегда, так как символизм свойственен человеческой натуре и она является 
международным языком общения, который понятен всем и каждому, будь то чело-
век образованный или нет, житель большого города или безлюдной пустыни. 
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Великое Княжество Литовское – государство, просуществовавшее с конца 
XIII в. по 1795 г., и являющееся культурным, экономическим и социально-
политическим протогосударством современной Беларуси. Своего наивысшего рас-
цвета и могущества ВКЛ достигло во второй половине XV–XVI вв., непосредствен-
но в период правления польско-литовской династии Ягеллонов [8, c. 152]. По форме 
правления ВКЛ представляло собой феодальную монархию. Во главе государства 
стоял великий князь [1, с. 16]. Он управлял делами внешней политики, выдавал раз-
личные привилеи и грамоты, осуществлял контроль за управлением финансово-
учетной и хозяйственной деятельности [2, c. 132].  Но власть господаря не была аб-
солютной, она децентрализировалась под воздействием социально-экономических 
интересов шляхты, то есть ограничивалась интересами феодальной магнатерии и 
различными государственными органами. 

Все финансово-хозяйственные вопросы по организации государственного скар-
ба были в ведении земского подскарбия. Он ведал доходами и расходами государст-
венной казны, сдачей в аренду государственного имущества, осуществлял общее 
управление всем господарским имуществом. Его ближайшим помощником был 
дворный и подскарбий, скарбники, ревизоры, сборщики налогов ,особы, ведающие 
отдельными вопросами хозяйственно-финансовой деятельности. 

Основными статьями доходов великокняжеской казны являлись пошлины от 
зависимого населения, платежи от содержания дворов господарского домена, тамо-
женные налоги, а также торговые пошлины и доходы от аренды постоялых дворов. 

Кроме выполнения повинностей в пользу феодалов, крестьяне платили еще об-
щегосударственные налоги, поборы в пользу церкви – десятину (десятую часть от 
урожая и  приплода скота).  

Господарские дворы управлялись державцами и старостами. Основное их насе-
ление было тяглое крестьянство. Население несло повинности в пользу князя в виде 
барщины, поставки подвод, выполнения работ по косьбе сена, охраны феодального 
замка. С барщиной перемежались оброки, выплачиваемые натуральными продукта-
ми: хлебом, мясом, медом, воском. С XV в. феодалы ВКЛ начали вводить для кре-
стьян денежные оброки. На примере отдельных частновладельческих имений видно, 
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что размер повинностей крестьян состоял из: чинша в размере 120 грошей, а также 
оброков. Как правило, в оброк включали: бочку жита, бочку овса, птицу, яйца и про-
чие продукты сельского хозяйства [7, c. 89].  

Существенным источником пополнение казны в ВКЛ являлось налогообложе-
ние торговцев. Находясь в пределах центральной и восточной Европы, территории 
ВКЛ являлись местом пересечения торговых путей из Русского государства, Поль-
ши, Крыма в страны Европы. Такое географически выгодное месторасположение 
способствовало бурной экономической жизни в белорусских, литовских и украин-
ских городах. 

Предметом вывоза из ВКЛ в страны Европы через прибалтийские порты были: 
хлеб, лес, сало, мед, воск, кожа. Из стран Западной  Европы в большом количестве 
завозили металлы, серебро, дорогие ткани, сельдь, вина, оружие, бумагу, книги, по-
рох, а также лакомства ко двору знати [6, c. 37–56]. 

Основными налогами на торговлю являлись денежные пошлины, выплачивае-
мые купцами на таможне представителям великокняжеской администрации 
[5, c. 141]. Таможни в ВКЛ сдавались в аренду за определенную плату, вносимую в 
государственную казну. Арендаторами таможен были иностранцы, крупные феода-
лы, купцы, располагавшие большими денежными средствами. Они могли осуществить 
предоплату за год и более, получая на этой сделке большую прибыль [5, c. 142–143]. 
Кроме того, у купцов взимались  и другие денежные пошлины. В каждом более или ме-
нее крупном городе имелась весовая,  на которой все продаваемые или покупаемые то-
вары взвешивались, за что взимался денежный сбор, который поступал в королевскую 
казну [5, c. 141]. 

Еще одним источником дохода в государстве являлся налог с содержания кор-
чмы. Размер пошлины на всей территории ВКЛ определялся правовыми актами, в 
которых были регламентированы экономические отношения. В процессе эволюции 
феодальных отношении представители военно-служивых сословий и шляхта стре-
мились хотя бы опосредствованно включаться в систему торговых и арендных от-
ношений. Шляхта выступала на сессиях вальных сеймов с просьбами к господарю о 
предоставлении возможности строить и управлять корчмами на больших дорогах и 
переправах. Поскольку прибыль от данного вида деятельности была достаточно вы-
сока, то на подобные просьбы господарь был вынужден идти навстречу шляхте и 
предоставлял ей такую возможность [4, c. 22–30]. 

Немалый вклад в пополнение государственной казны оказывали города. Жите-
ли городов вносили в господарскую казну ежегодную плату, а в распоряжение го-
родского управления поступали городские земли и угодья, различные источники по-
лучения от городских предприятий: весовые, бани, мельницы, а также разного рода 
торговые пошлины и сборы.  

Однако всех вышеперечисленных статей доходов не всегда хватало для того, 
чтобы покрыть государственные расходы. Так, например, правительство, постоянно 
нуждаясь в обеспечении обороны страны, часто созывало вальные сеймы для обло-
жения шляхецких имений дополнительной податью на военные нужды. 

Дефицит государственного бюджета особенно увеличивался в периоды войн. 
Поскольку доходы от господарских волостей не покрывали текущих расходов, вели-
кий князь вынужден был обращаться к частным кредиторам – феодалам, магнатам, 
арендаторам таможен, городской верхушке. Предоставление ссуды верховной вла-
сти, как, впрочем, и другим заемщикам, оформлялось соответствующим докумен-
том. В качестве залога выступала земля господарских дворов [3, c. 40]. 
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В заключение следует отметить, что в период интенсивного развития феодаль-
ных отношений существенный размах получила система сбора налогов и податей  в 
ВКЛ, а также торговые и экономические отношения представителей купеческого ка-
питала и шляхты, которые стремились со своим товаром выйти как на внешний ры-
нок, так и сохранить монопольное право на торговлю внутри страны. 
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Достойное место в становлении современной белорусской архитектуры занима-
ет творчество Станислава Даниловича Шабуневского (1868–1937). Гомель стал для 
него своеобразной лабораторией, экспериментальной площадкой. Архитектор рабо-
тал в разнообразных стилях: эклектика, неоклассицизм, модерн, конструктивизм. 
Его работы при этом отличаются индивидуальностью и смелостью решений.  

Шабуневский как выпускник Санкт-Петербургского инженерного института в 
1896 г. получает направление в строительный отдел гомельского участка Либаво-
Роменской железной дороги. Молодой специалист включился в культурную жизнь 
Гомеля, средоточием которой была Ирина Ивановна Паскевич. В своих просвети-
тельских устремлениях Паскевичи не желали уступать Н. П. Румянцеву. В конце 
XIX в. зародилась идея открыть в городе мужскую классическую гимназию. Но кон-
курс на лучший архитектурный проект провалился. Тогда свои услуги предложил 
Шабуневский. Площадка для строительства, выбранная молодым архитектором, на-
ходилась в центральной части города на пересечении улиц Могилевской и Новиков-
ской (ныне Кирова и Карповича). Здание гомельской гимназии представляло собой 
крупный двухэтажный объем П-образной формы, площадь застройки которого со-
ставляла 1365 м2. Оно стало самым крупным учебным зданием, построенным в Бе-
ларуси в дореволюционный период, не только по масштабу, но и по архитектурно-
художественной значимости. Сам архитектор определил стиль как «неогреческий». 
Архитектор старался подчеркнуть парадностью и монументальностью главного фа-
сада, что это храм науки. В украшении здания было использовано много декоратив-
ной пластики, но она не утяжеляла здание. В 1899 г. гимназия была освящена. 




