
153

§ 17. Социально-экономическое положение белорусских земель

существовала должность присяжных, горожане контролировали финансовую 
деятельность рады.

Таким образом, в середине XIII —  первой половине XVI в. города постепенно 
начали выполнять две новые функции —  административную и культурную, сохра-
няя статус торгово-ремесленных центров. Но натуральное хозяйство сдерживало 
развитие товарно-денежных отношений. К тому же произвол феодалов и многие 
денежные и натуральные таможенные сборы мешали торговой деятельности мещан.

1.  Составьте кроссворд с использованием следующих понятий: юридика, 
местечко, магдебургское право, магистрат, городской войт, городская 
рада, городская лава. Конкретизируйте эти понятия историческими яв-
лениями или фактами и объясните связи между ними.

2.  Назовите факторы роста численности населения городов в середине XIII — 
XVI в.

3.  На основании схемы на с. 148 и пункта 1 составьте ментальную карту (схе-
му, гекс) «Города ВКЛ как ремесленно-торговые центры».

4.  Назовите факторы, которые способствовали сохранению городами в середине 
ХIII — первой половине XVI в. функции торгово-ремесленных центров. Со-
ставьте логическую цепочку, отражающую связи между этими факторами.

5.  Определите особенности магдебургского права в белорусских городах по 
сравнению с таким правом в Европе.

6.  Опишите развитие ремесла в белорусских городах в середине XIII — пер-
вой половине XVI в.

7.  Чем были обусловлены основные направления внешней торговли?
8.  Проведите исследование, посвященное местечкам вашей малой родины, 

их торговым отношениям, особенностям развития.

§ 17.  Социально-экономическое положение 
белорусских земель во второй половине XVI — 
первой половине XVII в.

1. Вспомните, когда в Западной Европе зародились капиталистические отношения.
2. Что такое товарное хозяйство?

Предпосылки и особенности становления фольварочно-барщинного 
хозяйства на белорусских землях.  В XV—XVI вв. Западная Европа пережи-
вала переход от феодального хозяйства к капиталистическому производству, от 
феодального общества к буржуазному. Феодальные отношения, при которых за-
висимый крестьянин не был заинтересован в экономическом прогрессе, оказались 
в состоянии кризиса.

§ 16. п. 4

§ 16-1
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Технический прогресс в Западной Европе, появление капиталистической 
мануфактуры, совершенствование торгово-кредитных отношений вызвали стреми-
тельный рост городского населения. Также в результате распространения овце-
водства и виноградарства возник спрос на продукцию сельского хозяйства, прежде 
всего зерна. Например, в Гданьске — портовом городе на Балтийском море — цена 
на рожь в течение первой половины XVI в. увеличилась в пять раз. Поскольку 
в промышленном развитии восточноевропейские страны отставали от Западной 
Европы, Великое Княжество Литовское поставляло на международный рынок 
продукцию сельского хозяйства и лесных промыслов.

Хозяйство феодалов в ВКЛ не было приспособлено для получения излишков 
зерна, которые можно было бы продать. Шляхетский двор удовлетворял нужды 
только своего владельца. Возможность добиться больших доходов от продажи 
зерна подтолкнула шляхтичей к реорганизации панского двора в фольварк. Фоль-
варк — это хозяйство феодала с комплексом зданий и землей, в котором крепост-
ные крестьяне отрабатывали барщину. Подобная система получила название фоль-

варочно-барщинной. Фольвароч - 
ное хозяйство было ориентировано на 
рынок и имело товарный характер. 
Первые фольварки появились в XV в. 
С проведением аграрной реформы 
количество их значительно увеличи-
лось на западе и в центре Беларуси. 

Аграрная реформа 1557 г. Великий князь литовский и король польский 
Сигизмунд II Август с целью повышения доходов государственной казны решил 
создать фольварки в государственных  владениях. Поэтому он провел первую 
известную на белорусских землях аграрную реформу. Примером для короля стала 
деятельность его матери — Боны Сфорцы. Еще в 1530-е гг. в Пинском и Клецком 
староствах она организовала фольварки. Эксперимент оказался удачным.

Волочная помера проводилась на основании документа «Устава на волоки», 
принятого 1 апреля 1557 г. Реформа началась с обмера всей государственной зем-
ли. Затем, учитывая качество почвы, ее разделили на волоки (1 волока = 21,36 га = 
= 33 морга).

Установите причинно-следствен-
ные связи между спросом на зерно  
в Западной Европе и возникновением 
фольварков в ВКЛ.

Бона Сфорца (1494—1557) — королева польская и великая княгиня литов-
ская, вторая жена Сигизмунда Старого. Увеличила земельные владения ди-
настии Ягеллонов, защищала государственные земли от незаконного при-

своения их феодалами, способствовала переселению польских шляхтичей в ВКЛ, 
укрепляла позиции католической церкви. В 1556 г. она выехала на родину, в Италию.
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Самые лучшие земли отвели под фольварки с расчетом, чтобы одну фольва-
рочную волоку обрабатывали крестьяне из семи волок.

Реформа упорядочила крестьянские налоги и повинности. Теперь единицей 
налогообложения вместо дыма стала волока. Крестьяне были разделены на четы-
ре известные вам группы: тяглых, осадных, слуг и огородников.

Волочная помера первоначально охватила государственные имения, а затем 
частные. На востоке Беларуси, в Поднепровье, фольварочно-барщинная система 
не получила распространения из-за природных условий — малоплодородных почв. 
Не способствовали осуществлению реформы военные действия Ливонской войны 
и пограничные конфликты с Российским государством в Подвинье.

Результатом реформы стали рост доходности государственных владений 
и усиление крепостного права. Она законодательно прикрепила к земле всех 
крестьян, которые пользовались отдельным наделом земли.

Города в середине XVI — первой половине XVII в. На белорусских землях 
значительно увеличилось количество городов и городского населения. Если в се-
редине XVI в. на территории Беларуси было 382 города, то в середине XVII в. — 462. 
По-прежнему они разделялись на крупные, средние и малые (местечки). В этот 
период одним из крупнейших городов Беларуси стал Могилев. В начале XVII в.  
в нем насчитывалось более 10 тыс. жителей, 2121 дом и 240 торговых лавок.

Из «Уставы на волоки» 1557 г.
…Фольварки хотим имети, чтобы повсюду были как можно больше, при 
каждом замке и дворе нашем, кроме где бы грунты злые и нехорошие были... 

оброка с волоки грунта хорошего — 21 грош, со среднего — 12 грошей, с подлого 
[малоплодородной почвы] — 8 грошей, с очень подлого, песчаного или заболочен-
ного — 6 грошей; овса с волок хорошего и среднего грунта — по две бочки, а с под-
лого — одна бочка... а за отвоз бочки каждой — 5 грошей; из тех же упомянутых 
грунтов с каждой волоки сена воз один или 3 гроша за сено, а за отвоз 2 гроша, 
а с очень подлого грунта имеют давать гусь или полтора гроша, кур двое или пеня-
зями [мелкая литовская монета; 10 пенязей составляли 1 грош] 16, яиц двадцать 
или пенязями 4... работа тяглым людям с каждой волоки по два дня в неделю, а то-
локи четыре летом, с чем прикажут, за что должны быть освобождены от работы на 
неделю на Божье рождество, на мясопуст [время, когда христианам запрещено 
употреблять мясную пищу] неделю, на пасху недель…

Определите, что в документе свидетельствует о заинтересованности госу-
дарства в создании фольварков. Как вы считаете, от имени каких групп 
населения заявлено в «Уставе», что «фольварки хотим имети...»? Какие 
нормы повинностей тяглых крестьян с волоки определяла «Устава»?
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Изменился внешний вид городских поселений. Теперь центром города был 
не замок, а торговая площадь. К ней сходились главные улицы, здесь возводились 
каменные здания. Но жилая застройка оставалась преимущественно деревянной. 
Иностранные путешественники отмечали, что в Беларуси «много укрепленных 
городов и замков, построенных из дерева».

Владельцы частных городов стремились перестроить их в соответствии с тре-
бованиями времени. Для этого они приглашали иностранных мастеров. В част-
ности, Несвиж, Слуцк, Быхов приобрели регулярную сеть улиц, геометрически 
правильный центр, оборонительные сооружения бастионного типа. Городня име-
ла три площади: Старую, Немецкую и Занеманскую, 32 улицы, 5 трактов. Обще-
ственный центр из замка был перенесен на новую площадь, которая принимала 
7 улиц и имела замкнутую форму. На площади находились каменный костел, 
ратуша, приходская церковь, торговые ряды, трактир, дома зажиточных горожан. 
Улицы в городе мостили.

В городах Беларуси быстро развивалось ремесленное производство. Появля-
лись новые профессии и специальности. По подсчетам ученых, в государственных 
городах существовало около 200 профессий и специальностей, а в частновладель-
ческих — 120. Наибольшее распространение имели кузнечное, гончарное, порт-
няжное, сапожное дело, плотничество, бондарство. Кроме ремесел жители горо-
дов и местечек занимались промыслами, о чем свидетельствуют мельницы, руд-
ники, кирпичные заводы, пивоварни. В крупных городах ремесленники 
составляли около половины жителей, в средних — 40 %, в городах — 20 %.

Развитие торговли. Особенностью города был торг, для проведения кото-
рого отводился рынок. Так, рынок в Могилеве занимал площадь более 2 гектаров, 
на которых располагалось 400 лавок торговцев. В крупных городах торги собира-
лись 1—2 раза в неделю, а в средних городах и местечках — еженедельно. Наибо-

                 Берестье                                  Городня                                    Менск

Гербы белорусских городов
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лее значительные ярмарки проходили в Менске, Шклове, Бешенковичах, Зельве. 
Постепенно в XVIII в. внутренняя торговля приобрела постоянный характер.

Торговлей занимались купцы. Внешнюю торговлю вели верхи купечества —  
гости. Почти 900 купцов связывали около 70 городов Беларуси, Польши, Литвы, 
России. Например, те же могилевские купцы наладили контакты с 32 белорусски-
ми городами. Клецк был связан торговыми связями с Ляховичами, Миром, Сто-
ловичами, Мышью, Слуцком, Слонимом. Местные купцы, которые ездили тор-
говать не далее чем за 10 верст от города, назывались прасолами.

Купцы, как и ремесленники, создавали свои объединения —  братства, или 
гильдии. Членом их мог стать человек, который присягнул городу, был внесен 
в список купцов и выплатил денежный взнос. В уставе Могилевского купеческо-
го братства 1636 г. отмечалось, что «купцом считается тот, кто ездит с различными 
иностранными и произведенными в Короне или ВКЛ товарами, купленными 
в разных городах земель… на ярмарки в разные города… а также привозит из чужих 
мест купленные там товары и продает их».

Купцы приобретали за границей сукно, ткани, 
железо, свинец, олово, бумагу, гвозди, косы, серпы, 
ножи, галантерею, вино, сельди, соль, золотые и се-
ребряные «ефимки» и другие товары.

«Ефимками» в Российском государстве называли 
талер —  серебряную монету, которую выпускали 
в Чехии. Очевидно, что в основном из белорусских 
земель вывозили продукты сельского и лесного хо-
зяйства, а ввозили промышленную продукцию. Кре-
стьянское хозяйство и ремесло в это время обеспечи-
вали в основном внутренние потребности в сельско-
хозяйственной продукции, орудиях труда, товарах 
повседневного спроса, а фольварк работал главным 
образом на рынок.

Между городами сложились пути сообщения —  гостинцы, которые связыва-
ли в единое целое рынки городов Речи Посполитой. Документ 1619 г. «Большим 
главным гостинцем» называет путь от Орши до Бреста через Коханово, Толочин, 
Бобр, Начу, Борисов, Менск, Дзержинск, Миколаевщину, Несвиж, Мир, Цирин, 
Молчадь, Слоним, Ружаны, Новый Двор, Шерешево, Каменец. «Гостинцем ве-
ликим» считалась дорога Полоцк —  Витебск —  Орша —  Шклов —  Могилев.

Товары перевозили повозками, возами по сухопутных дорогах, речными су-
дами и плотами по рекам. Скорость движения зависела от качества дороги: в XVII в. 
для обозов она составляла 20—30 км в сутки, для отдельных экипажей —  40— 
50 км, для верховых —  до 70—80 км в сутки. В 1688 г. от Варшавы до Могилева 
можно было доехать за 13 дней.

Талер
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Экономика Беларуси в XVI — первой половине XVII в. 

Какие формы производства были более развиты на севере, юге, востоке и за-
паде Беларуси? Сравните экономическое развитие этих регионов. Определите, 
какие волости относились к этим регионам. Подсчитайте, сколько городов  
из тех, что имели право на самоуправление, занимались производством изразцов, 
стеклянных изделий, бумаги, тканей и одежды. Определите, через какие города 
проходили основные торговые пути. Какие товары по ним вывозили?
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1.  Конкретизируйте понятия аграрный кризис, фольварк, волочная помера, 
волока, цех, партач, ярмарка, гость, гильдия, гостинец историческими яв-
лениями или фактами и объясните связи между ними.

2.  Назовите главную причину возникновения в ВКЛ фольварочно-барщин-
ного хозяйства.

3.  Охарактеризуйте аграрную реформу середины XVI в. по следующему пла-
ну: причины — суть — результаты.

4.  Определите, почему феодалы были заинтересованы в создании фольвар-
ков. Используйте текст исторического источника и пункта 2.

5.  Назовите изменения, которые произошли в развитии ремесла. Какую 
роль играли цехи в развитии белорусских городов?

6.  Расскажите про внешнеэкономические связи белорусских земель со стра-
нами Европы. Составьте схему «Торговые пути ВКЛ (внутренние и внеш-
ние)». Отразите в ней предметы торговли.

Из Ведомости сбора пошлины на Витебской таможне (1605 г.)
…Пан Георгий Друцкий-Соколинский, староста усвятский... посылает  
в Ригу через слугу своего Матвея Стратовского на 1 плоту и струге: 17 

ласт и 8 бочек золы, 15 малых мешков чистой пеньки весом 195 камней, 6 малых 
мешков неочищенных [пеньки] весом 78 камней, 2,5 меха пакли весом 38 камней, 
5 бочек конопляного семени, 53 бочки гороха, 10 бочек пшеницы…

На основании документа определите занятия зависимых крестьян пана 
Друцкого-Соколинского.

Из решения собрания купцов Могилева (1623 г.)
…и брать позволили с купцов, которые в Польшу едут... до Люблина, до 
Торуни, до Гданьска, до Гнезно, до Львова, к Кролевцу..., с возу каждого по 

6 осьмаков [грош польский] или с возу каждого осьмака 3... до Полоцка, до Витебска, 
до Мстислава, до Кричева, до Пропоя, до Речицы и Гомеля двигаясь, каждый из нас 
купец мещанин могилевский должен будет дать от воза по 3 осьмака; до Киева, до 
Канева и на Подолье, до Черкас, к Волыни по 6 осьмаков должны дать…

Проанализируйте географию торговых связей города Могилева. С помощью 
картосхемы и документа выскажите предположение, с какими 38 городами 
наладили торговые связи купцы Могилева.
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§ 18.  Социально-экономическое развитие белорус-
ских земель во второй половине XVII — XVIII в.

1.  Вспомните, почему вторую половину XVII — первую половину XVIII в. считают 
«разрушительным веком» в истории Беларуси.

2.  Что такое капитализм? Когда начали устанавливаться капиталистические 
отношения в странах Западной Европы?

Экономический упадок во второй половине XVII —  начале XVIII в. 
Многочисленные войны, которые прошли по территории Беларуси во второй 
половине XVII —  начале XVIII в., принесли огромные разрушения и уничтожили 
значительную часть населения. На сейме Речи Посполитой 1661 г. отмечалось, 
что разрушения охватили почти всю территорию Беларуси. Появилось много 
пустошей —  необработанной пахотной земли. Военные события привели к раз-
рушению большинства белорусских городов. Почти полностью были уничтожены 
Мстиславль, Витебск, Дубровно, Орша, Ляховичи. Особенно сильному опусто-
шению подверглись города на востоке белорусских земель. Стало меньше ремес-
ленных специальностей, мещане были доведены до нищеты.

Количество жителей на белорусских землях во второй половине XVII в. со-
кратилось почти в 2 раза.

Уменьшение населения Беларуси в 1648—1667 гг.

Воеводство
Число жите-

лей до войны, 
чел.

Число жителей 
после войны, 

чел.

Уменьшение 
населения, 

чел.

*Уменьше-
ние населе-

ния, %

Новогородское
Берестейское

Менское
Полоцкое
Витебское

Мстиславльское

499 112
509 736
284 080
185 632
621 080
110 152

322 429
276 016
108 548
51 953

198 045
31 778

176 683
233 720
175 532
133 679
423 035
78 374

35,4
45,8
61,8
72

68,1
71,1

Всего: 2 209 792 988 769 1 221 023 55,2

На основании приведенных сведений постройте график уменьшения населения 
Беларуси в 1648—1667 гг. (сделать это можно при помощи таблицы Excel). 
Проанализируйте его. Какие регионы Беларуси больше пострадали от военных 
действий середины XVII в.? Какие — меньше? Почему? Сделайте вывод.
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В годы Северной войны 1700—1721 гг. снова разрушались города и села, унич-
тожались их жители. Военные забирали у населения провиант, лошадей, повозки. 
Пожары, военные грабежи и голод сопровождались эпидемиями. Адам Киркор 
в своей работе «Живописная Россия» так описал положение в Вильне, наблюдав-
шееся весной 1708 г .: «Опять голод, моровая напасть [чума], пожары! Одних иезу-
итов погибло 117 человек. Насчитывают до 34 000 погибших жителей».

Восстановление хозяйства. Восстановление сельского хозяйства во второй 
половине XVII в. происходило медленно. Шляхтичи (паны) стремились сохранить 
фольварочно-барщинную систему в тех местах, где осталось больше населения, 
в частности в западной и центральной частях Беларуси. На востоке белорусских 
земель, где разрушения были большими и катастрофически не хватало рабочих 
рук, феодалы переводили крестьян на оброк. Это давало крестьянину большую 
самостоятельность и привлекало новых поселенцев на пустоши. Также паны во 
времена военных разорений давали крестьянам дополнительную к основному 
наделу землю. Повинности с нее выполнялись в меньшем размере. В мирные годы 
доля приемной земли уменьшалась.

В первой половине XVII в. посевные площади стали расширяться за счет вы-
рубки леса. Новая пашня давала лучший урожай, чем старые наделы. Крестьяне 
при этом получали лес на возведение жилых и хозяйственных зданий, а также на 
дрова. С восстановлением деревни постепенно возрождались белорусские города. 
Но вернуть былую красоту ряду городов так и не удалось. Быстрее всего подни-
мались из руин Могилев, Несвиж, Новогородок. В частности, Несвиж полностью 
отстроил его владелец Михал Казимир Радзивилл (Рыбонька).

Социальные противоречия. Жизнь общества ВКЛ характеризовалась по-
стоянной социальной борьбой между различными сословными группами, а также 
классовой борьбой между феодалами и зависимыми крестьянами.

В городах Беларуси уже во второй половине XVI в. четко проявилось разде-
ление мещан на богатую верхушку и бедноту. Вся власть была сосредоточена в ру-
ках зажиточной части горожан. Ее злоупотребления и произвол приводили к про-
тесту со стороны городских низов. В XVII в. наиболее значительные городские 
восстания произошли в Могилеве и Мозыре.

Городские восстания в первой половине XVII в.

Дата 
восстания

Место 
восстания

Причина восстания Итоги восстания

1606 г. Могилев

Ростовщическая дея-
тельность местных куп-
цов, увеличение воен-
ных налогов

Выбрали новый маги-
страт, а в 1608 г. во зоб-
новили прежний состав 
городской рады
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Дата 
восстания

Место 
восстания

Причина восстания Итоги восстания

1610 г. Могилев
Противоречия между ку-
печескими верхами и го-
родскими низами

Напали на ратушу, осуж-
дены на смертную казнь

1615 г. Мозырь
Злоупотребления мозыр-
ского старосты

Напали на старосту и его 
администрацию, выбрали 
нового войта

Определите общую причину выступлений горожан в первой половине XVII в. 
Какие категории мещан принимали участие в городских восстаниях?

Первая половина XVII в. была отмечена выступлениями против Берестейской 
церковной унии. Восстания, вызванные насильственным насаждением греко-
католичества, прошли в Могилеве (1618, 1633 г.), Витебске (1623 г.).

Первые известные крестьянские восстания на территории Беларуси произош-
ли в XVIII в. Они охватили Кричевское староство (1740—1744) и Каменецкую 
волость Мозырского повета (1754—1756). 

Запись в Могилевской хронике о конфликте жителей Могилева с маги-
стратом
В год 1610. Во время царствования Сигизмунда III, а за войтовство в это 

время Яроша Воловича, подскарбия земского и писаря Великого Княжества Литов-
ского, войта могилевского, начались в Могилеве бунты. Зачинщиками этих бунтов 
были Иван Харькович, Никита Милкович, Максим Талбишев, Гаврила Иванович, 
Михаил Чеботарь, Лавр Михайлович и Исай Счастный. Эти бунтовщики со своими 
союзниками не ладили с магистратом, платить налоги городу и выполнять различные 
повинности магистрату не хотели, на советы и собрания людям своим на месте, 
отдельно, в свой собственный колокол бить приказывали, на ратушу и на магистрат 
нападали, к насилию перед ратушей призывали, на судебный дом напали, двери 
разбили. В это же время вынужден был оставаться в большой опасности и магистрат. 
Потом с изданием собственно королевской грамоты вышеупомянутому могилевско-
му войту поименованные бунтовщики были осуждены, где после выполнения ис-
ковыми сторонами присяги пятеро обезглавлены…

Назовите причины бунтов в Могилеве, приведенные в документе. Кого в кон-
фликте между жителями Могилева и магистратом поддержал король Сигизмунд 
III Ваза? Определите отношение автора к описанным событиям. Как вы счита-
ете, к какой социальной группе он относился? Как вы думаете, что стало при-
чиной создания документа?
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Восстание жителей Кричевского староства возглавил местный крестьянский войт 
Василь Ващило. Он смело выступил против злоупотреблений местной администрации 
и арендаторов имений. Во главе крестьянского отряда Ващило выгнал наиболее же-
стоких арендаторов, заставил администрацию подписать двадцать новых договоров. 
Когда крестьянское войско выросло до двух тысяч человек, владелец староства Ие-
роним Флориан Радзивилл приказал своему собственному войску подавить высту-
пление. 26 января 1744 г. около д. Церковище повстанцы потерпели поражение.

Восстание в Каменецкой волости Мозырского повета произошло во владе-
ниях католической церкви. В 1754 г. выступление местных крестьян переросло 
в вооруженное восстание под влиянием гайдамаков (участников освободительно-
го движения в Украине). Для подавления конфликта великий гетман Михал Ка-
зимир Радзивилл направил туда две хоругви. Но они не достигли поставленной 
цели —  восстание расширилось и охватило всю Каменецкую волость. В январе 
1756 г. шляхетское войско потерпело поражение около м. Словечно. Собрав под-
крепление, шляхта сумела подавить крестьянское выступление: 60 повстанцев 
погибли, 60 были ранены и взяты в плен.

Крестьянский протест заставил власть и феодалов пойти на ослабление гнета. 
В 1768 г. сейм Речи Посполитой ввел смертную казнь за убийство крестьянина. 
Постепенно под влиянием просветительских идей среди землевладельцев стала 
распространяться мысль, что их благополучие зависит именно от сильного кре-
стьянского хозяйства.

Возникновение мануфактур и магнатское предпринимательство. В пер-
вой половине XVIII в. на территории Беларуси возникло мануфактурное произ-
водство, что свидетельствует о начале формирования капиталистических отноше-
ний. Мануфактурами считались предприятия, основанные на разделении труда 
и ручной ремесленной технике. Они являлись переходной формой между ремеслом 
и капиталистической фабрикой.

Эволюция товарного производства

Первые мануфактуры на белорусских землях появились в первой трети XVIII в. 
во владениях Анны Радзивилл. Это были гуты (предприятия по изготовлению 
стекла) в Налибоках (Столбцовский район) и Уречье (Любанский район). Для 
их организации Анна Радзивилл пригласила иностранных мастеров.

Налибокская мануфактура начала действовать с 1717 г. В ней производили зерка-
ла, люстры для стен и потолка, подсвечники, много посуды. Урецкая мануфактура была 
основана позже, в 1737 г. В стране это были первые предприятия подобного типа.

 фабрикамануфактураремесло
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В Несвиже в 1752 г. Михал Казимир Радзивилл (Рыбонька) открыл суконную 
мануфактуру по производству шерстяных тканей. Но наиболее известной его ману-
фактурой считается «персиарня» в Слуцке, где изготавливали знаменитые Слуцкие 
пояса, ковры, «персидскую», «китайскую» ткани. Эту мануфактуру М. К. Радзивилл 
основал в начале 1760-х гг.

Среди других предприятий самыми крупными считались металлургические 
мануфактуры, принадлежавшие магнатам Хрептовичам, в м. Вишнево Ошмян-
ского повета. Предприятия работали на местной болотной руде, а уголь заготав-
ливали местные крестьяне в окрестных лесах. В Вишнево была построена первая  
в Беларуси доменная печь.

Аналогичные предприятия действовали в Горвали и Глебовой Рудне под Бо-
бруйском. Крупными считались также фаянсовые мануфактуры Огинских в Теле-
ханах и Радзивиллов в Свержене. В Городенской и Берестейской экономиях 
в 1760—1780-е гг. действовало более 20 королевских мануфактур. Их основал 
подскарбий ВКЛ Антоний Тизенгауз.

Анна Катерина Радзивилл (1676—1746), в деви-
честве Сангушко, получила воспитание в Варшаве 
при дворе королевы Марии Казимиры Собеской. 

Вышла замуж за будущего канцлера ВКЛ Кароля Стани-
слава Радзивилла. После смерти мужа занялась хозяйст-
вом. Организовала производство ковров и гобеленов  
в Кореличах и Несвиже. Открыла в Янковичах Ошмянско-
го повета мастерскую по шлифованию поделочных камней, 
где изготавливались табакерки, жетоны для игр, вазы. На 
ее предприятиях выпускали мебель, часы, кареты, зонтики, 
фарфоровую посуду, пуговицы и другую продукцию.

Михал Казимир Радзивилл (1702—1762) — воен-
ный и государственный деятель, меценат. Имел 
прозвище «Рыбонька». После смерти отца стал 

одним из богатейших магнатов Речи Посполитой. С 1720 г. 
неоднократно избирался послом на сеймы, председателем 
Трибунала ВКЛ. Командовал подавлением Каменецкого 
восстания. Основал в Несвиже типографию, театр, кадет-
ский корпус, в котором готовили офицеров для его соб-
ственного войска.
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Назовите наиболее значительные торговые города Беларуси в XVIII в. Пере-
числите города, где были созданы мануфактуры, организованы крупные ярмар-
ки. Определите основные направления специализации промышленности на бело-
русских землях в XVIII в. Назовите товары, которые вывозили из белорусских 
земель. Охарактеризуйте роль городов как центров развития ремесленного, 
мануфактурного производства и торговли.

Экономика Беларуси в XVIII в.
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Новые предприятия существовали, как правило, только в течение жизни их 
учредителей. Продукция мануфактур была ориентирована на аристократическо-
го покупателя. Стоимость товаров была очень высока. Это вызвало сложности с их 
продажей. К тому же на мануфактурах неэкономно использовалось сырье.

Направления и особенности экономического реформирования Речи 
Посполитой. Во второй половине XVIII в. произошла попытка модернизации 
Речи Посполитой. Король Станислав Август Понятовский и его сторонники пред-
приняли экономические реформы в стране.

Сейм 1764 г. принял решение отказаться от «либерум вето» при рассмотрении 
экономических вопросов. Теперь для этого требовалось большинство голосов шля-
хетских послов. Были созданы отдельные скарбовые комиссии для ВКЛ и Польши, 
контролировавшие финансы страны. Скарбовая комиссия ВКЛ действовала в Город-
не. Ее возглавляли поочередно М. Бжостовский, А. Тизенгауз, Михал Клеофас Огинский. 
Комиссия распоряжалась таможнями, почтой, торговыми путями, речными перевоз-
ками, сбором поголовного (с евреев) и подымного налогов, налогов с пивоварен.

Сейм 1764 г. ликвидировал частные пошлины и ввел единую таможенную 
пошлину, что свидетельствовало о начале политики меркантилизма. Ее суть за-
ключалась в преобладании вывоза товаров из страны над их ввозом и накоплении 
денег, чтобы стимулировать торговлю. С 1766 г. в Речи Посполитой были введены 
единые меры веса, объема, длины, что также способствовало развитию торговли.

Варшавский сейм отменил квартирную повинность мещан, которой пользовались 
шляхетские послы, депутаты и должностные лица на время проведения вальных 
сеймов и заседаний Главного Трибунала ВКЛ. Монастыри уже не могли иметь корчмы, 
продавать алкогольные напитки, т. е. конкурировать с мещанской торговлей.

Эти меры способствовали нормализации городской жизни, свидетельством 
чего стал рост количества горожан. В конце XVIII в. на территории Беларуси на-
считывалось 389 городских поселений, в которых проживало около 250 тыс. че-
ловек (11 % от всего населения). В хозяйственную деятельность стала активно 
включаться шляхта, потому что сейм в 1775 г. позволил ей мещанские занятия.

Развитию торговли способствовало также улучшение путей сообщения. Были 
построены новые сухопутные тракты, в частности, пинско-слонимский и пин-
ско-волынский. Проводилась работа по очищению русел, строительству мостов, 
причалов. В 1775—1784 гг. построили «Королевский» (Днепро-Бугский) канал, 
соединивший Припять с Западным Бугом. Его длина составила 110 км. Открыл 
судоходство по нему король Станислав Август Понятовский.

Всего во второй половине XVIII в. на территории Беларуси существовало 
53 мануфактуры, на которых работали около 2,5 тыс. человек. Это были  
в основном крепостные работники. Только в городах на кирпичных и коже-
венных мануфактурах использовался вольнонаемный труд.
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§ 18. Социально-экономическое развитие белорусских земель

Грандиозные проекты по осушению полесских болот и прокладке через них 
дорог предложил администратор графа Михала Казимира Огинского Матей Бу-
тримович. Слонимский магнат согласился с ним и позволил в 1765 г. начать стро-
ительство канала, который должен был связать бассейны Днепра и Нёмана. 
В 1783 г. по Огинскому каналу поплыли речные суда.

Надворный подскарбий ВКЛ Антоний Тизенгауз в 1765 г. начал проводить 
реформу в королевских экономиях.

Реформа предусматривала восстановление фольварков и улучшение техноло-
гии обработки земли —  например, вводился четырехпольный севооборот за счет 
посевов многолетних трав. Эти мероприятия должны были повысить государствен-
ные доходы, которые планировалось направить на организацию новых мануфактур.

В экономиях увеличилось число крестьян, которые отрабатывали барщину. 
Но крестьянин получил право передать свой надел в наследство. Поскольку была 
отменена аренда государственных имений шляхтой, прекратились злоупотребления 
арендаторов, от которых страдали крестьяне. Однако большинство крестьян не 
приняли реформу, потому что с возвращением барщины возросли их повинности.

Экономические преобразования в Речи Посполитой не нашли одобрения 
у части магнатов и шляхты, которые держались за свои исконные права и воль-
ности, чурались нововведений. Соседние государства, обеспокоенные возможным 
усилением Речи Посполитой, старались остановить модернизацию страны.

Антоний Тизенгауз (1733—1785) происходил из шля-
хетского рода, который имел немецкие корни. Занимал 
должности подскарбия ВКЛ, городенского старосты, 

администратора королевских экономий. Центром деятельности 
Тизенгауза были города Городня и Поставы. После провала 
«экономического чуда» Тизенгауза его отстранили от управле-
ния экономиями в 1780 г.

Антоний Тизенгауз. Художник Ян Рустем. 1809 г.

Из книги английского путешественника В. Кокса, который посетил 
гродненские мануфактуры (1784 г.)
…Учениками в мануфактурах являются дети польских крестьян, которые 

получают готовое содержание и небольшую плату. Директора жалуются, что между 
ними не наблюдается соревнования, и что хотя они получают лучшую одежду и еду, 
чем другие крестьяне, однако их нельзя принудить к занятию промыслами иначе, 
как только силой... Случается нередко, что мелочь, заработанная ими, отбирается 
у них в счет платежа ренты, которую должны платить их родители своим хозяевам…

Сделайте выводы из предложенного фрагмента исторического источника.
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Раздел IV. Социально-экономическое развитие белорусских земель

1.  Конкретизируйте понятия пустоши, мануфактура, скарбовая комиссия, трак-
ты историческими явлениями или фактами и объясните связи между ними.

2.  Докажите, что во второй половине XVII — начале XVIII в. на белорусских 
землях имел место экономический упадок.

3.  В XVI—XVIII вв. в Западной Европе развивались капиталистические от-
ношения. Можно ли говорить о развитии капиталистического строя в это 
время на территории Беларуси? Свое мнение обоснуйте.

4.  Расскажите об организации первых мануфактур на территории Беларуси. 
Составьте тезисы по этому вопросу.

5.  Назовите новые черты в развитии белорусских городов.
6.  Охарактеризуйте экономические реформы второй половины XVIII в. Как 

они повлияли на экономическое развитие белорусских земель?

ОБОБЩЕНИЕ ПО РАЗДЕЛУ IV  
«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЕЛЬ»

Социально-экономическое развитие Беларуси в IX—XVIII вв. проходило под 
знаком перехода от многоукладной экономики к классическим феодальным от-
ношениям и зарождения капитализма.

Сформировались феодальное землевладение и основные станы-сословия обще-
ства. В течение XV—XVI вв. сложились крепостное право и формы феодальной экс-
плуатации зависимого населения. Долгое время сельское хозяйство сохраняло нату-
ральный характер. Аграрная реформа Сигизмунда II Августа привела к появлению 
фольварочно-барщинной системы и активизации товарно-денежных отношений.

Происходило формирование и развитие городов на белорусских землях. За-
нятия мещан, их многонациональный состав, распространение городского само-
управления создали специфическое городское пространство.

В результате военных действий второй половины ХVII в. наблюдался глубокий 
экономический упадок на территории Беларуси. Нормализация хозяйственной 
жизни происходила в условиях кризиса феодальных отношений. Наблюдалась 
попытка экономической модернизации Речи Посполитой путем реформ, прове-
денных сеймом страны, нововведений в магнатских владениях.

Работа с картосхемой
Нарисуйте схематично в тетради границы современной Беларуси. Укажите 

на созданной картосхеме:
1) города Беларуси IX—ХII вв. в соответствии с первым упоминанием о них 

в летописях;

Практикум

Правообладатель Издательский центр БГУ


