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Раздел IV. Социально-экономическое развитие белорусских земель

Путь «из варяг в греки», который на протяжении IX— XI вв. состоял из не-
скольких ответвлений, проходивших через территорию Беларуси, постепенно стал 
важным международным торговым маршрутом между Северной Европой и Вос-
током. Варяги расселялись на прилегающих к судоходным рекам землях и сме-
шивались с местным славянским, балтским и финно-угорским населением. Этот 
путь стал одним из основных факторов образования государственных структур 
Восточной Европы.

1.  Конкретизируйте понятия феодализм, погост, полюдье, закупы, рядовичи, 
вервь, челядь, холопы, весь историческими явлениями или фактами и объ-
ясните связи между ними.

2.  Охарактеризуйте пути формирования феодальных отношений.
3.  Докажите при помощи учебного текста, что у восточных славян в IX—ХI вв. 

начали формироваться феодальные отношения.
4.  Какие виды ремесла наиболее успешно развивались в городах в ХI—ХIII вв.?
5.  Расскажите о развитии торговли в IX—ХII вв. Какую роль в жизни насе-

ления Беларуси играл путь «из варяг в греки»?
6.  Опишите внешний вид древнего города на территории Беларуси. Вос-

пользуйтесь видеороликом «Археологический музей „Берестье“» (проект 
«1000 музеев Беларуси»).

7.  Проведите мини-исследование. Подготовьте презентацию выступления, 
посвященного городам IX—ХII вв. в вашем районе (области), в любом 
удобном для вас формате и представьте ее одноклассникам.

§ 15.  Развитие феодальных отношений на белорусских 
землях в середине XIII — первой половине XVI в.

1. Вспомните, что такое сословие.
2. Когда и почему в Западной Европе оформилось крепостное право?

Поземельные отношения в Великом Княжестве Литовском. В Великом 
Княжестве Литовском верховным собственником земли считался великий князь. 
Кроме личных владений он контролировал государственные земли, которые 
в середине XVI в. составляли почти половину территории ВКЛ. За выполнение 
государственной службы, участие в защите страны великий князь передавал фео-
далам землю с крестьянами. Подобные поместные имения они получали на раз-
личные сроки — например, «на вечность», т. е. с правом передачи земли в на-
следство жене, детям, или «до живота», иначе говоря, пожизненно. Такая форма 
феодального землевладения называется условной.

§ 15, п. 1—3
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§ 15. Развитие феодальных отношений на белорусских землях

Рядом с великокняжескими владениями существовали вотчинные имения, 
которые передавались по наследству и являлись частной собственностью феодала. 
В конце XIV в. такие земли составляли до 65 % территории ВКЛ. В основном они 
принадлежали потомкам князей, которые происходили из династий Рюриковичей 
и Гедиминовичей, или были церковными владениями.

На земле феодалов работали зависимые крестьяне. Семья крестьянина с усадь-
бой, инвентарем и земельным наделом составляла отдельный двор, который в то 
время называли дымом. Дымы одной деревни образовывали общину, или громаду. 
В ее общем пользовании имелись сенокосы, дополнительные пахотные земли. 
Община несла ответственность перед феодалом за выполнение повинностей при 
помощи круговой поруки и копного суда. Члены общины на сельском собрании 
выбирали свое местное управление: старцев, десятских. Община защищала кре-
стьян от произвола феодалов.

Иногда семьи разрастались и образовывались дворища (10 и более родственных 
семей). Они преобладали на юге Беларуси — в Полесье. Дворища пользовались 
общим инвентарем, совместно вели хозяйство и поровну делили урожай. Они 
могли приглашать к работе и пришлых людей, которых называли «примаками», 
«друзьями», «потужниками».

Складывание состояний-сословий феодального общества. Развитие 
феодальных отношений на белорусских землях сопровождалось разделением 
общества на сословия. В Великом Княжестве Литовском для обозначения сосло-
вий употребляли термин «стан». Под станами-сословиями в феодальном общест-
ве понимались группы людей, имевшие одинаковое правовое положение. Сложи-
лись они в XVI в. До тех пор шел процесс их становления.

В XVI—XVIII вв. господствующим, привилегированным сословием в Великом 
Княжестве Литовском была шляхта. Только ей принадлежало исключительное право 

Основные станы-сословия ВКЛ 

духовенство

мещане крестьяне

шляхта

Правообладатель Издательский центр БГУ



144

Раздел IV. Социально-экономическое развитие белорусских земель

на владение землей. Великие князья 
в привилеях от 1387, 1432, 1434 гг. га-
рантировали шляхте право собствен-
ности на имения. Также представители 
этого сословия были освобождены от 
большинства денежных и натуральных 
повинностей в пользу государства. Ка-
зимир Ягайлович позволил шляхте вер-
шить суд над подданными в ее соб-
ственных имениях. Статуты ВКЛ юри-
дически оформили шляхту в замкнутое 
(корпоративное) сословие.

Всех шляхтичей объединяла 
одна обязанность — несение военной 
службы. Заниматься ремеслом или 
торговлей считалось для них позор-

ным делом. Люди «простого стана» — крестьяне и горожане — могли попасть  
в шляхетское сословие только за исключительные военные или иные заслуги 
перед государством по решению великого князя, сейма или гетмана.

Шляхтичи были равны между собой в политических правах. Бытовало вы-
ражение: «Шляхтич шляхтичу брат». А вот в имущественном отношении они су-
щественно различались. Ученые выделяют несколько категорий шляхты.

Категории шляхты

В XVI—XVIII вв. общее количество представителей шляхетского сословия 
составляло до 8—10 % населения Великого Княжества Литовского.

Шляхта

Шляхта

«голота» мелкая средняя крупная

магнаты
без земли  

и подданных до 10 дымов от 10  
до 100 дымов свыше 100 дымов

Слово «магнат» точно переводится с латинского языка как «знатный чело-
век». В Речи Посполитой эти люди не только находились в привилегирован-
ном положении, но и владели большими богатствами (земля, крепостные 
крестьяне). Магнаты принадлежали к богатой и влиятельной шляхте.
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§ 15. Развитие феодальных отношений на белорусских землях

По своему социально-юридическому положению к знати примыкало духовен-
ство. Это сословие объединяло людей, которые занимались проведением религиоз-
ных обрядов и образовывали отдельную организацию (корпорацию). В ВКЛ жили 
представители духовенства разных христианских конфессий: православной, като-
лической, униатской и др. В разные времена они занимали неодинаковое положе-
ние. К концу XVI в. на белорусских землях количественно преобладало православ-
ное духовенство. После образования Виленского бискупства сформировалась ие-
рархия католических священников. Они пользовались поддержкой со стороны 
государственной власти. Количество земли, которая принадлежала католической 
церкви, в два раза превышало землевладение православной церкви.

Духовенство, как и знать, в имущественном отношении было неоднородным. 
Также существовали различия и по социально-имущественному положению. Митро-
политы, епископы, архимандриты крупных монастырей относились к привилеги-
рованной шляхте. Нижестоящее духовенство (священники, псаломщики и др.) чаще 
всего примыкало к крестьянам и бедным горожанам.

Жителей городов называли мещанами. Их название происходит от слова «место», 
что в переводе с польского языка означает «город». В ВКЛ термин «мещане» закре-
пился за жителями городов во второй половине XV в. Это сословие включало ремес-
ленников, купцов, домовладельцев и другие категории горожан. Права и обязан-
ности представителей мещанского сословия определяли Статуты ВКЛ и привилеи 
великих князей о предоставлении городам права на самоуправление. В поселениях 
с магдебургским правом мещане могли организовывать суд, выбирать городскую 
администрацию, создавать цехи, контролировать торговлю и сбор налогов.

Как шляхта и духовенство, мещане в имущественном отношении разделялись 
на три основных слоя.

Категории мещан

Крестьяне составляли самое многочисленное сословие в стране, которое насчи-
тывало 70 % населения. Стан оформился к середине XVI в., когда основная масса 
крестьян была закрепощена. Это сословие состояло из пяти основных групп.

низший слой

«коморники»
«лёзные»
«гультаи»

«паробки»

средний слой

ремесленные мастера, 
хозяева лавок, низшее 

духовенство, служащие 
городской администрации

высший слой

верхи городской 
администрации,  

крупные купцы и торговцы, 
землевладельцы

Мещане
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Раздел IV. Социально-экономическое развитие белорусских земель

Основные категории крестьян во второй половине XVI — XVIII в.

Крестьяне, за пользование землей выполнявшие барщину, назывались «тяглыми». 
С одной волоки они должны были выполнить 2 дня барщины в неделю, 4 дня сгонов 
в год, заплатить 21 грош чинша, отдать натуральный оброк (две бочки овса, один воз 
сена, одного гуся, две курицы, двадцать яиц). Крестьяне, которые за пользование 
землей платили оброк, назывались «осадными». С одной волоки земли они выполняли 
12 дней сгонов в год, платили 21 грош оброка, отдавали оброк в том же размере, что 
и тяглые дворы. Сгонами назывались срочные сельскохозяйственные работы, связан-
ные, как правило, с сенокосом и жатвой. На них выходили все трудоспособные члены 
семьи. Крестьяне-огородники имели небольшие наделы при усадьбе, за пользование 
которыми должны были отрабатывать один день барщины в неделю на земле феодала.

Крестьяне-слуги в качестве основной повинности несли службу: воинскую, курь-
ерскую, хозяйственно-административную. Среди них выделялись земяне, бояре, лес-
ники, осочники, бортники, низшая деревенская администрация (тиуны, сотники, 
старцы, войты и др.). Путные бояре несли курьерскую (почтовую) службу, а панцирные 
бояре —  военную. За это они получали две волоки земли, с которых платили денежный 
чинш. Осочники охраняли леса и пущи великого князя или крупных феодалов, орга-
низовывали им охоту, сами добывали для господского двора 
дичь. К бортникам относились крестьяне, занимавшиеся пче-
ловодством. К слугам примыкали сельские ремесленники.

Сравнительно небольшой была группа безземельных кре-
стьян. Их называли «бобылями», «каморниками», «кутника-
ми», «халупниками».

На протяжении второй половины XVI —  XVII в. проис-
ходило постепенное сближение социального положения раз-
личных категорий крестьян. Например, из-за увеличения 
земельных наделов крестьяне-огородники сливались с ос-
новной массой крепостных. К концу XVIII в. самая зажиточ-
ная часть крестьян —  бояре и земяне —  превратилась в чин-
шевых крестьян, постепенно исчезли различия между осад-
ными и чиншевыми крестьянами: и те и другие стали сочетать 
барщину с денежным оброком.

данники тяглые
крестьяне

осадные 
крестьяне

крестьяне-
огородники слуги

•  натуральная 
дань (зерно, 
мед, мех и др.)

• барщина •  денежный 
оброк

•  служба в пан-
ском имении

• бояре;
• лесники;
• осочники;
• бортники;
•  сельская администрация

Белорусский 
крестьянин. Рисунок 

XVII в.
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§ 16. Города, ремесла и торговля на белорусских землях

Имущественная дифференциация крестьян ускорилась в XVII—XVIII вв. Сами 
землевладельцы в конце XVIII в. разделяли своих подданных или на три (богатые, 
средние, бедные) или на четыре группы (богатые, зажиточные, средние, бедные).

1.  Конкретизируйте понятия сословие, шляхта, духовенство, мещане, крестья-
не историческими явлениями или фактами и объясните связи между ними.

2.  Как складывались поземельные и личные отношения между феодалами? 
Составьте схему «Земельные отношения в Великом Княжестве Литовском».

3. Назовите формы феодального землевладения.
4.  На какие станы-сословия делилось общество ВКЛ? Составьте «облака 

слов» с характеристикой положения различных сословий ВКЛ.
5.  Назовите причины сближения социального положения различных кате-

горий крестьян в течение второй половины XVI — XVIII в.

§ 16.  Города, ремесла и торговля на белорусских 
землях в середине XIII — первой половине XVI в.

1. Вспомните, что такое город.
2.  Какую роль играло право на самоуправление в развитии городов Западной 

Европы?
3. С какими странами торговали белорусские земли в IX—XIII вв?

Становление городов как ремесленно-торговых центров. В XIV —  пер-
вой половине XVI в. на белорусских землях происходил значительный рост городов 
и численности городского населения. Этому способствовало укрепление верховной 
власти. Великие князья не позволяли местным князьям нарушать целостность 

Из «Соглашения землевладельцев Витебского повета» (1551 г.)
…каждый вольный похожий человек [который поселился в частном имении] 
должен нам, господам своим, давать от ржи и от... другого хлеба долю — чет-

вертый сноп, который... должен быть обмолочен в присутствии нашего представителя... 
А с пчел... должны давать нам половину меда. А каждое лето должны на нашем хлебе 
работать на нас восемь толок, два дня вспахивать залежь, два дня рубить лед, два дня 
косить сено, два дня сжинать рожь...; весной в течение недели ставить на дворе своего 
пана новые здания или ремонтировать старые, а зимой ходить на охоту и ловить рыбу 
в озерах... А если бы человек пожелал перейти к кому-нибудь другому, то должен за-
ранее летом уступить пану своему залежь и, появившись на мировом собрании в первую 
неделю пасхального поста... и заплатив куницу — 12... гр., выйти…

Определите условия проживания и перехода похожих крестьян на землях 
владельцев согласно полоцкому обычаю.
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