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В первой половине XVII в. могилевские купцы поддерживали торговые связи 

более чем с 60 городами. Особенно оживленная торговля велась с близлежащими 

городами и местечками: Копылем, Кричевом, Чаусами, Чечерском, Шкловом, Копы-

сем, где могилевские купцы освобождались от уплаты пошлин. Выгодное географи-

ческое положение Могилева на берегу Днепра у пересечения торговых путей давало 

возможность его купцам вести торговлю и с более отдаленными городами: Витеб-

ском, Минском, Полоцком, Гродно, Брестом, Слуцком, Слонимом, Гомелем.  

В тот период времени Могилев был не только ремесленным, но и крупным тор-

говым центром Речи Посполитой. Могилев был связан несколькими сухопутными 

 и водными торговыми путями. Главным водным путем, шедшим из Могилева на юг 

и северо-восток, являлся Днепр. Более оживленными были сухопутные пути. Вдоль 

левого берега Днепра шла торговая магистраль на юг. На восток от Могилева шел 

торговый путь в Мстиславль. Северный сухопутный путь связывал Могилев с Ор-

шей, Витебском и Полоцком. Лишь по главным торговым путям можно судить об 

обширных экономических связях г. Могилева в первой половине XVII в. [1, с. 94]. 

Торговой деятельностью в Могилеве занималась значительная часть его насе-

ления. В начале XVII в. в Могилеве насчитывалось около 400 торговых заведений. 

Несомненно, владельцами их были крупные и средние купцы. В то же время немало 

было мелких торговцев, которые не имели лавок, а сбывали купленные товары или 

на рынке, или же по окрестным деревням и местечкам. Всего горожан, занимавших-

ся торговлей, было около 580–600 человек, что составляло 26–27 % к общему числу 

городского населения [2, с. 61].    

Могилевские купцы являлись постоянными гостями в городах Московского 

царства на протяжении всего XVII в. Оживленные торговые связи Могилева, других 

городов Речи Посполитой с Московским царством не только способствовали их эко-

номическому росту, но и укрепляли дружбу и братство белорусского и русского на-

рода [1, с. 97].    

Важным фактором масштабности торговых оборотов могилевских купцов явля-

лось городское ремесло. Его продукция составляла заметную часть товаров, которые 

купцы продавали на рынках русских и польских городов [3, с. 40].    
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В первой половине XVII в. нарастало недовольство купцов и мещан Могилева, 

в связи с чем они обратились к властям города. Основной проблемой являлось то, 

что приезжие купцы приносили ущерб местному купеческому братству, хотя не 

имели права пользоваться магдебургским правом. Ответом и решением данного во-

проса стало принятие 20 июня 1636 г. в г. Могилеве купеческого устава.  

В первой статье устава разъяснялось, кто может стать купцом и каковы его обя-

занности. Каждый купец, проживающий в г. Могилеве, после утверждения магист-

рата будет занесен в купеческий реестр и внесет в купеческую кассу 2 копы грошей 

(1 копа – 60 монет, весовая норма) и принесет присягу нового мещанина в соответ-

ствии с требованиями магдебургского права. Если же кто-то не выполнит выше пе-

речисленные требования, то потеряет права торговать и будет оштрафован на сумму 

100 коп грошей, половина этих денег пойдет в общественную казну, а вторая поло-

вина пойдет в кассу купеческого братства [4, с. 337]. 

Также четко разграничивалось, кто является купцом, кто прасолом (прасол – 

тот, кто покупает товары в городе и вывозит на расстояние не свыше 10 миль) и кто 

ремесленником, как каждый из них должен себя вести [4, с. 338].  

В Могилеве устанавливались порядки на собраниях купеческого братства.  

У каждого купца на этом мероприятии было свое место в соответствии с занимаемой 

должностью и положением [4, с. 341]. 

Отдельным разделом в уставе могилевских купцов прописывались сведения  

о купеческой кассе и о ключах от нее. Касса одна, в ней находился весь доход и рас-

ход, был представлен реестр доходов и расходов [4, с. 341–342]. 

 Контроль торговли осуществлялся четырьмя проверяющими, которые, приняв 

присягу, обязаны были тщательно расспрашивать и добывать сведения о приезжих 

купцах, на которых не распространялись права и вольности, о том, с какими товара-

ми они прибыли в город, не вывозят ли их обратно или складывают, не ведут ли они 

торговлю с кем-нибудь из тех, которые не приносили городу присягу. Об этом они 

докладывали старшим членам братства [4, с. 344].  

Очень важным для купеческого занятия являлась подготовка учеников. Для 

этого купцы и лавочники, занесенные в реестр, должны были быть законнорожден-

ными и происходящими от родителей добродетельных и заслуживающих доверия; 

подданными городов и владений Великого княжества Литовского, а также свобод-

ными людьми других городов; доказать свое происхождение свидетельством; пред-

ставить поручителей. Ученики могилевских купцов, окончив учебу без замечаний 

хозяина, по желанию могли перейти на самостоятельную работу [4, с. 346]. 

Обязательным условием купеческого братства, прописанным в настоящем уста-

ве, был контроль за качественными и незаконно сделанными товарами, который 

осуществлялся двумя товароведами, определяющими качество товара. В случае об-

наружения подделки как местных, так и привозных товаров, в частности воска и жи-

ров, товары такого местного или приезжего купца должны в наказание либо сжи-

гаться в его присутствии на рынке, либо передаваться в дома призрения (дом для 

душевнобольных) [4, с. 347]. 

В завершение следует отметить, что принятие купеческого устава положитель-

но отразилось на существующих рыночных отношениях того времени и использует-

ся в настоящем. Наличие правового акта, регламентирующего правила торговли, 

благотворно повлияло на развитие рыночных отношений. Так как в этом уставе ус-

танавливались не только определенные правила, которым должны были следовать 

все купцы, но и наказания за их нарушение, то купцы более ответственно относи-

лись к своей работе.   
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Принятие устава улучшило положение коренных купцов по отношению к при-
езжим. В связи с этим отсеивалось некое количество приезжих, которые не могли 
заплатить или не хотели этого делать, что давало могилевским купцам более широ-
кие возможности для осуществления своей деятельности. 

Таким образом, принятие нормативного акта, регулирующего торговые отно-
шения, оказало большое влияние на развитие торговли в Могилеве. Появились опре-
деленные стандарты, которым следовало соответствовать. Что приносило пользу не 
только купцам, но и обычным гражданам, которым теперь предлагали более качест-
венные товары. 
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На территории Гомельской области расположено около трехсот крупных и сред-

них промышленных предприятий, доля которых в объеме промышленного производ-

ства Беларуси составляет порядка 22 %.   

В первую двадцатку валообразующих для области предприятий входит  

ОАО «Гомельстекло» с 0,8 % от общего производства. 13 января 1930 г. правитель-

ством было принято решение о строительстве стекольного завода в поселке Костю-

ковка в 15 км от Гомеля. В феврале была разбита строительная площадка, а 8 марта – 

заложен первый камень в фундамент гончарного цеха. Строительство велось быст-

рыми темпами. Огромный завод был построен всего за 3 года. И уже 5 ноября 1933 г. 

была изготовлена первая лента стекла. Именно этот день и считается днем рождения 

Гомельского стекольного завода. За время работы завод не раз был награжден раз-

личными наградами и стал одним из флагманов советского производства. 

С 1 января 1970 г. в числе первых в стране четырех предприятий МПСМ СССР 

Гомельский стекольный завод начал работать по методу коллектива Щекинского хим-

комбината, добиваясь того, чтобы с меньшим числом людей выпускать больше продук-

ции. Был проведен тщательный анализ экономических показателей за прошедшие  

10 лет. За три года работы стеклозаводцы высвободили 179 человек и получили эконо-

мию фонда заработной платы в сумме 225,4 тыс. р. За совмещение профессий и расши-

рение зон обслуживания доплата составляла 30 % тарифной ставки высвободившихся 

рабочих, остальные 70 % полученной экономии использовали на поощрение работни-

ков, способствовавших внедрению мероприятий. Доля продукции Гомельского завода  


