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4.  Определите причины военных конфликтов ВКЛ с Великим Княже-
ством Московским. Чем объяснял великий московский князь 
Иван III свое право на белорусские и украинские земли?

5.  Нарисуйте «ленту времени», отметьте на ней основные внешнепо-
литические события первой половины XVI  в. Сделайте вывод 
о международном положении ВКЛ в это время.

6*.  С  помощью дополнительных источников информации составьте 
небольшие сообщения о К. Острожском и М. Глинском.

§ 3. Экономическое развитие

Назовите  основные  хозяйственные  занятия  сельских  и  городских 
жителей до XV в. Что такое магдебургское право?

В чем заключались особенности развития городов и местечек? Что 
такое фольварк?

Состояние сельского хозяйства. В первой половине XVI в. 
основой экономики белорусских земель оставалось сельское хозяй-
ство. Его основными отраслями по-прежнему были растениеводство 
и животноводство. Самыми распространенными видами зерновых 
культур были озимая и яровая рожь, овес, ячмень, пшеница. Урожай 
во многом зависел от качества земли и того, как обрабатывали почву. 
В первой половине XVI в. на белорусских землях существовали три 
основные системы земледелия: лядная (подсечно-огневая), перелож-
ная и парова`я. Самой прогрессивной была паровая система. Она 
существовала в то время в двух формах. Более древней и простой 
формой было двуполье, а более современной 
и совершенной —  трехполье. 

В это время в крестьянских хозяйствах раз-
водили лошадей, коров, свиней и другой скот 

 Рисунок XVIIІ в. 

 Чем отличались между собой двуполье и  трехпо-
лье? Как вы думаете, какая система земледелия 
показана на рисунке? Обоснуйте свой ответ.
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и птицу. От современных они отличались меньшими размерами. 
Поэтому животноводство не приносило такого количества продуктов, 
как сейчас. Сельское хозяйство не всегда могло обеспечить крестьян 
необходимыми продовольственными запасами. Из-за этого, как 
и прежде, значительное место в жизни сельчан занимали промыслы. 
Очень высоко ценились мед и воск. Их в больших объемах вывозили 
за границу, а также потребляли в самой стране. Наряду с бортниче-
ством началось разведение и домашних пчел. 

 Страница документа XVIIІ в.

 Как вы думаете, как называется промысел, показанный на рисунке?

Из военной уставы 1507 г.

А кто срубит дерево с  пчелами, того… на виселицу. А  кто 
разрушит борть, тогда заплатит полкопы [30 грошей], а штра-
фа пану гетману тоже полкопы грошей.

Как вы считаете, почему за уничтожение деревьев с бортями было на
значено столь суровое наказание? Найдите ответ в тексте параграфа.

Правообладатель Издательский центр БГУ
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 Пути пополнения населения городов 

Пути пополнения населения 

Переселенцы из других 
городов и стран

Крестьяне-
беглецы

В XV в. в странах Западной Европы быстро росли цены на зерно. 
Поэтому на востоке Европы стало выгодно выращивать хлеб и про-
давать его на запад. Так в Великом Княжестве Литовском возникли 
фольварки —  хозяйства феодалов, в которых выращивали зерновые 
культуры на продажу.

Фольварки стали появляться на белорусских землях еще в XV в. 
Но значительное их распространение произошло лишь в следующем 
столетии. Первые фольварки возникли на западе белорусских земель, 
по течению Западного Буга и Нёмана. Именно по этим рекам удобно 
было сплавлять зерно на запад, к портовым городам Балтийского 
моря. К тому же местная почва была более плодородной. Сначала 
в фольварках выращивали зерно для вывоза за границу. Но позже 
оно стало поставляться и на внутренний рынок, для собственных 
нужд страны. Это значительно ускорило развитие ее экономики.

Фольварк состоял из жилого дома шляхтича-землевладельца 
и различных хозяйственных построек. К фольварку относились так-
же земельные угодья, и в первую очередь пашня. В поле и при дворе 
работали крестьяне. Они могли выполнять самые различные повин-
ности, но главной стала отработочная — барщина. Такое ведение 
хозяйства получило название фольварочно-барщинной системы.

Развитие городов. В первой половине XVI в. население бело-
русских городов было относительно немногочисленным. Оно со-
ставляло не более 15 % от общего числа жителей страны. Но значение 
городов в хозяйственной жизни белорусских земель было достаточно 
велико. Именно города выступали главными центрами таких важных 
и перспективных отраслей экономики, как ремесло и торговля. 

Правообладатель Издательский центр БГУ
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Немалое значение в развитии белорусских городов имело дарование 
им магдебургского права. Часто вместе с его получением города приоб-
ретали важные экономические права и привилегии. Это были, например, 
беспошлинная торговля и право проведения ярмарок. Власть рассчиты-
вала, что с получением магдебургского права ремесла и торговля в городах 
будут развиваться быстрее. А это, в свою очередь, увеличит доходы казны. 
И в конце XV —  начале XVI в. белорусские города начали один за другим 

получать привилеи на магдебург-
ское право. Среди них были По-
лоцк (1498), Менск (1499), Нового-
родок (сейчас Новогрудок, 1511).

Одновременно города полу-
чали собственные органы власти 
и управления. 

Появление местечек. Города были центрами крупной междуна-
родной и областной торговли. Они стояли на основных торговых путях, 
и их деятельность распространялась на большие территории. Для об-
служивания же местных рынков на белорусских землях еще в XV в. 

 Органы управления в городах с магдебургским правом

 При помощи схемы охарактеризуйте систему управления городом. *А как 
 сейчас называется градоначальник?

Войт 
(глава городской власти)

Магистрат 

Рада 
Управление городом, суд, сбор 

и распоряжение налогами 
(бурмистры, радцы) 

Лава 
Суд 

(лавники)

Назовите белорусские города, кото
рые получили магдебургское право 
еще раньше.

Правообладатель Издательский центр БГУ
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 начали возникать местечки. Главным их признаком было регулярное 
проведение торгов и ярмарок. Небольшие торги проводились ежене-
дельно в субботу или воскресенье. Более же крупные ярмарки проходи-
ли несколько раз в год, обычно по большим церковным праздникам. 
Правда, жители местечек не только торговали. У них были и другие 
хозяйственные занятия. 

Первые местечки появились на западе белорусских земель. Среди 
них были Видзы (XV в.) и Иказнь (1504) на Браславщине, Будслав 
в Ошмянском повете (1504). С течением времени местечки заняли 
очень важное место в экономической жизни страны. Именно через 
них происходил обмен товарами между городом и деревней. Местечки 
быстро развивались, а многие из них получили магдебургское право. 
Они очень долгое время играли немалую роль в экономике страны. 
Просуществовали местечки на белорусских землях до XX в.

Ремесленное производство. Ремесла развивались практически 
во всех типах поселений: в деревнях, городах, местечках. Но самой 
совершенной и разнообразной была продукция городского ремесла. 
Чтобы следить за качеством своих изделий и лучше их продавать, 
ремесленники сплачивались здесь в профессиональные объединения. 
В первой половине XVI в. они назывались на белорусских землях 
братствами и сотнями, а позже —  цехами.

 Хозяйственные занятия жителей местечек 

Хозяйственные 
занятия жителей 
местечек

Сельское 
хозяйство 

Торговля 

Ремесла 

Транспортные 
услуги
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Большинство белорусских ремесленников производили продук-
цию из местного сырья. Поэтому очень распространенными были 
такие специальности, как гончар, кузнец, слесарь, плотник, коже-
венник, сапожник. 

Важным показателем развития ремесленного производства была 
его специализация. Чем больше существовало профессий, тем лучши-
ми были изделия соответствующих ремесленников. В первой полови-
не XVI в. процесс специализации ремесел шел очень быстро. В бело-
русских городах насчитывались уже десятки ремесленных профессий. 
Так, например, в Полоцке в то время их было более тридцати.

Торговые связи и виды торговли. В первой половине XVI в. в тор-
говле белорусских земель произошли важные перемены. Быстро возрас-
тало количество новых торговых поселений —  местечек. Значительно 
изменился и стал более разнообразным ассортимент товаров. В несколь-
ко раз увеличился вывоз леса и зерна на запад. И, наоборот, уменьшилось 

 Гончар. Гравюра. XVI в.

 На основе гравюры составьте небольшой рассказ о работе гончара.

Правообладатель Издательский центр БГУ
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значение меха и воска, которые ранее были 
 основными товарами, вывозившимися в запад-
ном  направлении. В Русское государство везли 
в  основном ткани западноевропейского произ-
водства, металлы, соль, предметы роскоши. Бело-
русские города активно торговали также со 
 своими северными и южными соседями. В целом 
же в международной торговле белорусские земли 
по-прежнему выполняли роль посредников. 

Благодаря росту городов и появлению ме-
стечек активизировалась внутренняя торговля. 
Она осуществлялась и между областями стра-
ны, и на местном уровне. Жители все больше 
вовлекались в товарно-денежные отношения. 
Деньги стали обязательным атрибутом хозяй-
ственной жизни практически всех групп 
 населения. Соответственно, на-
туральное хозяйство постепенно 
отходило в прошлое. 

Таким образом, в первой половине XVI в. хозяйственное развитие 
белорусских земель заметно ускорилось. Этому способствовали 
возникновение в стране фольварков и расширение ее роли в меж-
дународной торговле. Все это приводило к развитию товарно-
денежных отношений, росту городов и появлению нового типа 
поселений —  местечек.

 Перевозка товаров. 
Резьба на дне бочки

 Монеты ВКЛ: пенязь и полугрошек. 1-я половина XVI в.

Что такое натуральное хозяйство?

Правообладатель Издательский центр БГУ
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1.  Составьте схему «Хозяйственные занятия крестьян в  первой 
 половине XVI в.».

2.  Объясните значение понятия «фольварочно-барщинная система». 
 Назовите причины возникновения фольварков на белорусских землях.

3.  Как вы понимаете выражение: «Именно за городскими стенами 
они могли вдохнуть воздух свободы, так как попадали под защиту 
магистрата»? Какие люди и какие города имеются в виду?

4.  При помощи текста параграфа определите причины возрастания 
роли местечек с первой половины XVI в.

5*.  Представьте себя на ярмарке того времени. Перечислите товары, 
которые вы могли бы там увидеть. Составьте диалог между покупа-
телем и иностранным торговцем, используя материал параграфа.

§ 4. Изменения в обществе

Что  такое  сословие?  Какой  документ  положил  начало  законода
тельному оформлению крепостного права в ВКЛ?

Как изменилось положение различных групп и  слоев населения  
белорусских земель?

Положение  крестьянства.  В первой половине XVI в. самым 
 многочисленным сословием белорусского общества оставалось 
 крестьянство. Сельчане-земледельцы составляли в то время около 
85 % от общего населения страны. Но на социальной лестнице они 
занимали самую нижнюю ступень. Крестьянство имело очень ограни-
ченные права, которые к тому же постоянно сокращались. Например, 
крестьяне не могли распоряжаться своей землей: продавать ее, закла-
дывать, обменивать. Считалось, что они получили эту землю от пана-
землевладельца и поэтому самим крестьянам она не принадлежит. 

Государственная власть рас-
сматривала крестьян преимуще-
ственно как рабочую силу. Они 
обязаны были выполнять отра-

боточные повинности и обеспечивать страну продуктами. Также ве-
ликие князья литовские раздавали землю вместе с крестьянами пред-
ставителям привилегированных сословий, в первую очередь шляхте. 

Перечислите основные повинности 
крестьян.

Правообладатель Издательский центр БГУ
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Крестьяне не хотели превращаться в крепостных шляхты. Они как 
могли сопротивлялись этому. Случалось, что в борьбе за свою сво-
боду они доходили даже до великокняжеского суда. 

Крестьянское сословие было неоднородным. Оно состояло из 
различных групп, которые довольно существенно различались меж-
ду собой. Одно из делений крестьян на группы основывалось на том, 
какие с них взимались налоги и какие повинности они несли. В соот-
ветствии с этим выделялись группы крестьян-слуг, данников, тяглых 
и др. Ниже остальных стояли тяглые крестьяне, которые несли тя-
желую повинность —  барщину. Второе деление основывалось на том, 
был ли крестьянин свободным или, наоборот, несвободным.

 Крестьянин и пан. Гравюра. XVI в. 

 Определите, кто на рисунке пан, а  кто 
крестьянин. Как вы считаете, о  чем они 
могли говорить? *Составьте диалог.

 Категории крестьян и процесс формирования крепостного крестьянства 

Крепостное крестьянство 

Челядь 
невольная 

рабы

Люди непохожие, 
или отчичи 
крепостные

Закупы 
временно 
зависимые

Люди похожие, 
или вольные

свободные
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В первой половине XVI в. ускорился процесс закрепощения 
 крестьянства. Это было связано с возникновением фольварочно-
барщинной системы. Фольварочные хозяйства требовали зависимых 
крестьян, которые бы там работали. Поэтому владельцы фольварков 
стремились сделать крепостными свободных крестьян, живших на 
их землях. Важным этапом в законодательном оформлении крепост-
ного права стал Статут ВКЛ 1529 г. Согласно его нормам крепостным 
становился крестьянин, проживший на земле феодала 10 лет.

В состав крепостного крестьянства в конце концов вошли 
 представители всех его групп: и свободных, и несвободных.

Складывание мещанского сословия. Ступенью выше кре-
стьян на социальной лестнице стояли мещане —  жители городов и ме-
стечек. Они имели уже значительно больше прав и возможностей. 
Так, например, им была гарантирована личная свобода. Кроме того, 
они имели право переселения в любой другой населенный пункт —  
город или деревню. Важнейшим событием для складывания мещан-
ского сословия было дарование городам магдебургского права. С это-
го момента все жители таких городов по закону становились равны-
ми между собой. Кроме того, по своим правам они начинали четко 
отличаться от сельских жителей — крестьян.

Тем не менее мещанское сословие тоже имело свое внутреннее 
разделение. Оно зависело от сферы деятельности и имущественного 
положения человека. Низший слой городского населения состоял из 
так называемых черных людей. Это были беднейшие городские жите-
ли: грузчики, мелкие торговцы, ремесленные ученики. Подавляющее 
большинство мещан принадлежало к средним слоям —  поспольству. 
Это были торговцы и ремесленники. Верхи городского общества 

Из судебного дела 1542 г. крестьян деревни Грицки Волко-
выс ского повета с землевладельцем

В уставе земских прав написано, что, если какой человек 
проживет у своего пана десять лет, он уже должен быть отчичем.
Как вы думаете, о каком процессе свидетельствует этот документ?

Правообладатель Издательский центр БГУ
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 составляли богатейшие купцы, мастера-ремесленники и мещане- 
землевладельцы. Обычно именно из них избирался магистрат.

Мещане являлись активным слоем общества. Они влияли на са-
мые различные сферы жизни страны. И иногда это влияние было 
значительным. Мещане крупных городов участвовали в работе обще-
государственных сеймов. Часть их несла военную службу. Купцы 
и другие торговцы много путешествовали, в том числе за границу. 
Чтобы лучше вести свои дела, мещане стремились получить образо-
вание. Многие из них были грамотными. В результате самые способ-
ные представители мещанского сословия достигали значительных успе-
хов. И это несмотря на то, что в государстве господствовала шляхта.

Формирование  общешляхетского  сословия,  его  права 
и привилегии. С самого начала своего существования шляхта зани-
мала привилегированное положение в Великом Княжестве Литовском. 
Она была главной социальной опорой великих князей. Основной обя-
занностью шляхты перед государством являлась военная служба. Шля-
хетское ополчение —  посполитое рушение —  долгое время было главной 
военной силой страны. За несение военной службы шляхтичи 
получали от великих князей литовских земельную собствен-
ность —  имения. Эти владения были той экономической базой, 
на которой основывалась политическая сила шляхты.

 Мещанин и мещанка. Гравюра XVI в.

 Как вы думаете, представители какого 
слоя мещанства изображены на гравюре? 
Обоснуйте свой ответ.
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Как и в других сословиях, существовало 
внутреннее деление шляхты. Оно основывалось 
на различных признаках. Так, например, боль-
шое значение имело происхождение. Очень 
высоко стояла титулованная знать —  князья. 
В первой половине XVI в. княжеский титул 
по-прежнему был престижным. Но судьба 
княжеских родов сложилась по-разному. Не-
которые из них остались у вершин власти, со-
хранили и даже  уве личили свое богатство. Это, 
например, Острожские и Олельковичи-Слуц-
кие. Другие же княжеские династии (Друцкие, 
Лукомские, Свир ские) измельчали и сошли 
с исторической арены.

В соответствии с количеством земли и зависимых крестьян выде-
ляют мелкую, среднюю и крупную шляхту. Самую крупную шляхту 
нередко называют также магнатами. К ним принадлежали, например, 
представители таких родов, как Кезгайлы, Гаштольды, Радзивиллы, 
Глебовичи. Они владели тысячами крестьян, многими деревнями 
и даже целыми городами. Те магнаты, которые занимали высокие 
государственные посты, главенствовали в политической жизни страны. 
Но юридически все шляхтичи —  и небогатый владелец маленькой де-
ревни, и магнат —  были равными между собой. 

Герб  —  это знак принадлежности к  какому-либо роду. В  его 
изображении были зашифрованы сведения о происхождении 
человека, его родных, титул. Гербы составлялись по специаль-
ным правилам. Каждая фигура и ее цвет имели свое значение. 

На рисунке в центре располагался герб отцовского рода. На остальных 
полях изображались гербы матери, бабушки и прабабушек. 

Уже в XVII в. князья Свирские обеднели до такой степени, что 
вынуждены были сами работать на земле. Соседи-крестьяне по-
смеивались над ними: «Шуміць дуброва —  едзе князь па дровы».

 Шляхетский герб
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К середине XVI в. сословие шляхты уже почти сложилось. Вместе 
с привилегированным положением оно приобрело еще одну свою 
важную черту —  замкнутость. Представителям других групп населе-
ния стало очень сложно пробиться в это сословие. Получить шляхет-
ство можно было только от великого князя литовского.

Духовенство. Привилегированной социальной группой явля-
лось и духовенство —  служители церкви. Оно было немногочислен-
ным, но очень влиятельным. Религия играла огромную роль в обществе 
того времени, а церковь пользовалась непоколебимым авторитетом. 
Именно этим объясняется тот факт, что духовенство имело значи-
тельное влияние на население. Православное духовенство делилось 
на черное и белое. К черному духовенству относились монахи, 
а к  белому духовенству —  приходские священники. Похожее разде-
ление  существовало и в Католической церкви. Главной обязанностью 
 священников и монахов было служение Богу, молитва. Но они 
 проявляли себя и в других областях. Так, немало духовных лиц были 
выдающимися мыслителями, 
просветителями и деятелями 
культуры своего времени.

 Шляхтич. Рисунок XVII в. 

 По каким признакам можно понять, что на рисунке 
изображен шляхтич?

Назовите имена таких лиц —  на бе
лорусских землях и за рубежом.
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Таким образом, к середине XVI в. на белорусских землях сложи-
лась сословная структура, присущая феодальному обществу. 
В целом она напоминала социальное деление в других странах 
Восточной и Центральной Европы.

1.  Составьте схему «Сословия белорусского общества первой 
половины XVI в.». Какие из них принадлежали к привилегирован-
ным, а какие —  к непривилегированным?

2.  Почему шляхта была заинтересована в ускорении закрепощения 
крестьянства?

3.  Чем мещане отличались от крестьян в  своих правах? Можно ли 
крестьян и мещан в ВКЛ объединить в одно —  третье —  сословие?

4.  Какими важными привилегиями обладала шляхта? Какие повин-
ности она несла?

5.  К  какому сословию вы хотели бы принадлежать, если бы жили 
в XVI в.? Поясните свой ответ.

6*.  Придумайте и нарисуйте знак или герб своего рода с помощью тек-
ста параграфа. Объясните, что он означает. Для чего и в каких си-
туациях его можно использовать?

 Католический монах-доминиканец Православные монахи 
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