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3.  Заполните таблицу «Речь Посполитая в войнах и конфликтах пер-
вой половины XVII в.». Можно ли назвать внешнюю политику Речи 
Посполитой успешной? Аргументируйте свой ответ.

Годы войны Основные 
причины Противники Основные 

битвы Итоги

4*.  С помощью дополнительных источников подготовьте неболь-
шое сообщение об одной из битв первой половины XVII  в. 
 Найдите ее изображение и проиллюстрируйте свой рассказ.

§ 11. Сельское хозяйство

Что такое закрепощение? Когда началось законодательное оформ
ление крепостного права в ВКЛ?

Как изменилась экономическая жизнь страны в результате волоч-
ной померы? Как эта реформа повлияла на положение крестьян?

Предпосылки аграрной реформы. Во второй половине XVI —  
первой половине XVII в. успешное развитие государства по-прежнему 
зависело от сельского хозяйства. Владение землей обеспечивало не 
только постоянный доход, но и влияние человека в обществе. 

 Землевладельцы в Речи Посполитой

Церковь

Частные 
собственники 

(шляхта, мещане)

Государство
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Развитие городов внутри страны и рост населения в странах За-
падной Европы вызвали увеличение спроса на зерно. 

Наибольшую прибыль от продажи хлеба могли получить шляхти-
чи, так как их товары не облагались пошлинами. Однако, чтобы полу-
чить больше дохода, нужно было перестроить все хозяйство. Поэтому 
землевладельцы начали искать новые формы хозяйствования. Это 
способствовало переходу от натурального к товарному хозяйству.

«Устава на волоки» 1557 г. и ее реализация. Первые попыт-
ки хозяйственного реформирования были предприняты в 1530— 
 1540-х гг. королевой Боной Сфорца. По ее распоряжению были 
определены точные размеры крестьянских наделов и повинностей. 

Из Статута ВКЛ 1588 г.

Человек простого сословия, не получив сначала от нас, господа-
ря, вольности шляхетской, имений и земель шляхетских никоим 

образом иметь и покупкой своей на вечность приобретать не может.
Кто не имел права владеть землей?

 Как вы считаете, продажа какой сельскохозяйственной культуры давала наи-
больший доход? Почему?

 Изменения стоимости на продукцию растениеводства (за 60 снопов в грошах)

1566 г. 1588 г.

пшеница рожь ячмень овес

гречиха горох просо лен

15
12

8
6 5 6

4

12

2020

10
8 8

10
8

24
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Преобразования, проведенные ею в Клецком и Пинском старо-
ствах, дали быстрый экономический эффект.

Бона Сфорца (1494—1557) —  королева 
польская и великая княгиня литовская. 
Жена Сигизмунда I Старого. Происхо-
дила из династии миланских герцогов. 

Деятельность королевы и ее окружения значи-
тельно способствовала распростра нению на 
 белорусских землях достижений  итальянского 
Возрождения. Воспитанная лучшими итальян-
скими гуманистами, она использовала свои 
знания на благо новой родины. Вложив 
собственные средства, она активно приступила 
к благоустройству городов и развернула строи-
тельство в  них и  в  своих частных владениях. 
Благодаря экономическому таланту стала  одной 
из самых богатых женщин своего времени. Для 
перевозки ее ценных вещей и денег потребова-
лось около 60 повозок. 

В 1550-е гг. Сигизмунд II Август, чтобы увеличить доходы  казны, 
провел реформу в государственных владениях. Основным  документом 
аграрной реформы (волочной померы) стала «Устава на волоки» 
1557 г.

Все пахотные земли делились на стандартного размера наделы — 
 волоки. Одна волока составляла около 21,36 га. Если земля была  плохого 
качества, размеры волоки могли увеличить почти вдвое. Волока стано-
вилась и основной единицей обложения крестьян повинностями. 
Ранее подати взимались с крестьянского хозяйства, при этом пло-
щадь земли и количество членов семьи не учитывались. Как 
 правило, в большинстве крестьянских хозяйств имелось полволоки. 
Если семья могла позволить себе обработать большее количество, 
то она брала волоку. На плодородных землях создавались фольварки.

На востоке, где развернулись основные события Ливонской вой-
ны, проведение реформы растянулось почти на столетие. Высокая 

 Бона Сфорца. 
Художник Л. Кранах 

Младший. 
Середина XVI в.

33—34
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доходность фольварочного хозяйства убедила землевладельцев в его 
эффективности. Постепенно волочная помера была проведена 
и в частных владениях.

Результаты реформы. Оформление крепостного права. Аграр-
ная реформа привела к значительному подъему сельского хозяйства 
и  повышению его прибыльности. Увеличились площади посевов за счет 
разработки лесов под пашню. В государстве стала активно развиваться 
внутренняя торговля. Произошел переход к более совершенной агро-
технике, закрепилось трехполье, повысилась урожайность. Для обработ-
ки почвы стали массово использоваться плуг и конная упряжка. Была 
изменена система сбора податей. Они стали взиматься не с хозяйства 
(подымная подать), а с волоки (поземельная подать). Одновременно кре-
стьяне были окончательно приписаны к своим земельным наделам.

Статуты ВКЛ 1566 и 1588 гг. завершили закрепощение крестьян. 
Согласно Статуту ВКЛ 1588 г. большинство из них утратили личную 
свободу. Крестьянин и его имущество признавались собственностью 
феодала и подлежали его суду. Крестьянам запрещалось покидать 
свою землю и собственника. Сначала Статут 1566 г. позволял искать 
беглецов 10 лет. С 1588 г. срок поиска беглых увеличился до 20 лет.

 Гравюра. XVI в.

 Определите, какой этап сельскохо-
зяйственных работ отображен на гра-
вюре. Расскажите, с помощью какого 
скота и каких орудий труда обрабаты-
вали почву.

Правообладатель Издательский центр БГУ
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Феодальные повинности. Размер и вид повинностей зависели 
от качества и количества земли у крестьянской семьи и определялись 
землевладельцем. Феодал был заинтересован в том, чтобы каждое 
хозяйство постоянно приносило прибыль. Поэтому существовали 
различные формы хозяйствования и основные виды повинностей.

В имениях, где существовали фольварки, крестьяне отрабатыва-
ли барщину. У тяглых крестьян она сначала составляла 2 дня в не-
делю с волоки. Вдобавок они платили и чинш от 6 до 21 гроша в год. 
На неурожайных и малозаселенных землях фольварочно-барщинная 
система не получила значительного распространения. Там крестьяне 
за пользование землей платили только чинш.

В начале XVII в. сформировалась категория осадных крестьян, 
которые платили чинш от 66 до 106 грошей в год. В Поднепровье 
и Подвинье оставалось много данников. Кроме того, все крестьяне 
выходили на разные работы (гвалты, толоки) и платили натуральную 
подать —  дякло. Обычно это были воз сена, две бочки овса, гусь, две 
курицы, 20 яиц.

Категории крестьян

Барщина,
толоки, гвалты,

 чинш, дякло

Чинш, толоки, 
дякло 

Дань,
гвалты, 
толоки

Служба,
чинш

Тяглые Осадные Данники Слуги

 Повинности крестьян

 При помощи схемы и текста параграфа определите размер и суть повинно-
стей для каждой категории крестьян.
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Стоимость продуктов питания и других товаров (конец XVI в.)

Животные и продукты
Цена,
гро-
шей

Предметы быта 
и орудия труда

Цена,
гро-
шей

Сливочное масло, мед (кринка) 30 Полотно льняное 
простое (локоть) 2

Лук, огурцы соленые (бочка) 20
Свекла, морковь, репа, редь-
ка, огурцы свежие (бочка) 6 Полотно льняное 

тонкое (локоть) 6

Яйца (десяток) 0,2 Тулуп женский 70

Охотничья собака 300 Сукно простое  
шерстяное (локоть) 3

Гусь, курица 3 Топор, коса 6
Сено (воз) 8 Серп 2
Корова 100 Телега крестьянская 6
Лошадь, вол 60 Сани крестьянские 2

Крестьяне-слуги оставались лично свободными. Они несли на 
военную службу, входили в состав сельской администрации. Отдель-
ную группу составляли сельские ремесленники и те, кто занимался 
различными промыслами. Их основной повинностью было испол-
нение своих профессиональных обязанностей. Чрезмерное увеличе-
ние повинностей и податей приводило к недовольству крестьян. 

 Подсчитайте с помощью текста параграфа, сколько приблизительно грошей 
нужно было заплатить крестьянину вместо натуральных податей. Определите, 
что выращивали и продавали в то время.

 Формы сопротивления крестьян
 Как вы считаете, какая из форм сопротивления встречалась чаще всего? Ар-
гументируйте свой ответ.

Формы сопротивления

побеги; убийства земле-
владельцев; восстания

ОткрытыеМирные

жалобы; порубки леса; потравы полей 
и сенокосов; отказ от выполнения повинностей
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В первой половине XVII в. ВКЛ стало одним из основных поставщиков 
хлеба в страны Западной Европы. Увеличение доходов государствен-
ной казны и землевладельцев способствовало укреплению экономи-
ки страны. Основной формой хозяйства стала фольварочно-барщин-
ная система. Она просуществовала на белорусских землях до 
 конца XIX в. В результате в стране активно развивались торговля 
и товарно-денежные отношения. В свою очередь, это способство-
вало развитию культуры, образования, военного дела.

1.  Чем можно объяснить подъем сельского хозяйства ВКЛ в XVI в.?
2.  Составьте таблицу «Аграрная реформа 1557 г.»

3.  Какие документы завершили закрепощение крестьян? Чем отли-
чался крепостной крестьянин от свободного человека?

4.  Поясните слова Л. Сапеги: «Для кого крестьянин холоп холопом, 
для меня же вельможный, ясновельможный. Ведь если крестьян 
иметь не буду, тогда и  сам ясновельможным паном не буду». 
Выскажите мнение, были ли заинтересованы землевладельцы 
в благосостоянии крестьян. Обоснуйте свой ответ.

§ 12. Городская жизнь

Что такое магдебургское право?

Как изменились белорусские города? Что нового появилось в раз-
витии ремесла и торговли?

Города и местечки. С середины XVI в. стала расти численность 
городского населения на белорусских землях. Этому способствовали 
экономические преобразования в стране. Проведение волочной  
померы стимулировало развитие торговли. В свою очередь, это 

Причины Цели Мероприятия Итоги
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 привело к быстрому росту количества местечек. Большинство 
белорус ских городских поселений, среди которых Глубокое, Вилей-

ка,  Поставы, Ивацевичи, Столб-
цы, Сенно, Шклов, известны 
именно с ХVI в.

В небольших городах и местечках проживало от 1,5 до 3 тыс. 
 жителей. Крупными торгово-ремесленными центрами оставались 
Полоцк, Могилев, Слуцк, Витебск, Берестье, население которых 
составляло более 10 тыс. человек.

С начала ХVII в. в строительстве стали чаще использовать камень 
и кирпич вместо дерева. Кроме костелов и церквей каменными де-
лали первые этажи богатых домов. Города приобретали новый, со-
ответствующий времени облик. Сначала в Несвиже, Быхове, а потом 
и в других городах отошли от средневековой запутанной планировки. 
Появилась регулярная застройка с кварталами и центральной рыноч-
ной площадью. На ней возводились каменные ратуши, торговые 
ряды, церкви. Центральные улицы начали мостить. В Городне по-
явился водопровод.

С какого времени известен ваш насе
ленный пункт?

 Количество городов и местечек

до 1500 г. середина XVI в. середина XVII в.

83

382

462

 На основании диаграммы прокомментируйте темпы роста количества горо-
дов и местечек с XVI до середины XVII в.
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 Городня. Городская застройка. С гравюры XVI в.

На основании гравюры опишите внешний вид городских построек.

 Несвиж. Гравюра Т. Маковского. Начало XVII в.

 Сравните изображения Городни и Несвижа. Как изменилась планировка 
городов в начале XVII в.?

Правообладатель Издательский центр БГУ
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Рост количества городских 
жителей происходил в значитель-
ной степени за счет «пришлых 

людей». Для увеличения доходов шляхта и духовенство селили на своих 
городских участках зависимых от них крестьян-ремесленников. Так 
постепенно в городах с магдебургским правом возникали юридики —  от-
дельные районы, которые не подчинялись городским властям.

Как и крестьяне, все мещане платили налоги государству и собствен-
нику земли. Государство получало от них подымный и чрезвычайные 
налоги, деньги на постой войска. Мещане платили налог за участок под 
застройку и за право заниматься ремеслом или торговлей. Кроме того, 

они выполняли ряд повинностей в пользу города. Города с магде-
бургским правом ежегодно платили государству за пожалованные 
им городские права. Остаток от налогов оставался в городской 
казне и шел на нужды города (оборону и благоустройство). 

Ремесло. Цехи и гильдии. Вторая половина ХVI —  первая 
половина XVII в. стали временем наибольшего расцвета ремесленного 
производства и промыслов в городах. Возросло количество ремесленни-
ков. В небольших городах, таких как Несвиж, Шклов, Клецк, работали 

Как вы думаете, кто такие «пришлые 
люди»? Откуда они брались?

41—42

 Гравюра XVI в.

 Определите, представители какой про-
фессии изображены на гравюре. Как 
вы думаете, какие вещи они изготав-
ливают? Аргументируйте свой ответ.
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от нескольких десятков до 200—300 мастеров. Углублялась ремесленная 
специализация. Наиболее распространенными были деревообработка, 
где выделилось не менее 27 профессий и специальностей, и металлообра-
ботка (25 профессий).

Над изготовлением одежды 
работали портные, сермяжни-
ки, кафтанники, чулочники, 
шляпники. Могилев славился скорняцким мастерством (обработкой 
овчин), Копыль —  ткачеством и изготовлением одежды, Городня —  
мыловарами, Вильно —  ювелирами. Всего в этот период существо-
вало около 200 ремесленных профессий и специальностей. Только 
в Могилеве в XVII в. их насчитывалось около 80.

Развитие ремесла и торговли способствовало появлению ремес-
ленных цехов почти во всех городах. Каждый цех имел свой устав, 
утвержденный королем, казну, герб и печать.

Цех объединял мастеров одной или близких специальностей, ко-
торые имели собственные мастерские. В него должны были входить 
люди «добродетельные и женатые», которые не были «пьяницами 
или игроками в кости». Из их числа раз в год выбирались цеховые 
(старшие) мастера. В цех также входили подмастерья и ученики. По-
следние работали несколько лет только за хлеб и учебу. По итогам 
обучения подмастерья сдавали экзамен на звание мастера.

Были ли эти специальности в белорус
ских городах Позднего средневековья?

  Печать менского гончарно-каменщиц кого 
цеха. 1650—1670-е гг.

 Какие изображения свидетельствуют о том, 
что цех объединял ремесленников разных 
специальностей? Как вы считаете, почему 
был создан совместный цех?
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Цехи регламентировали количество, качество продукции и цены 
на нее. Ремесленники, не входившие в цех и работавшие без разре-
шения, назывались портачами. За продажу продукции их штрафовали, 
конфисковывали товар и стремились изгнать из городов.

Торговцы также объединялись в профессиональные организа-
ции —  купеческие цехи, братства, соответствующие западноевропей-
ским гильдиям. В белорусских городах (Могилев, Несвиж) они объ-
единяли торговцев одного города. Такие братства имели свой устав, 
дом для собраний, казну, печать, оружие. Они определяли правила 
торговли в городах и их окрестностях, защищали интересы своих 
членов. Тем, кто не входил в купеческое братство, запрещалось тор-
говать в городе. Стать членом такой организации было непросто. 
Кандидаты должны были получить рекомендации от купцов братства, 
принести присягу магистрату и внести вступительный взнос.

Внутренняя и внешняя торговля. Продолжала развиваться вну-
тренняя и внешняя торговля. Часть товаров продавалась в лавках на ры-
ночных площадях. Только в Могилеве таких лавок было около 400. В них 
можно было купить ткани, одежду, воск, бумагу, порох, меха, различные 

продукты питания и многое дру-
гое. Торговлей в окрестностях 
городов занимались прасолы. 
Иностранные товары привозили 

Из устава цеха золотых дел мастеров, кузнецов, котель-
щиков, латунщиков, слесарей, часовщиков, оружейников 
и ножевщиков г. Менска 1591 г. 
Устанавливаем, чтобы каждый, кто хочет с разрешения  всего 

цеха стать мастером в  г. Менске, собственноручно изготовил 
в  присутствии 2 назначенных цехом для наблюдения мастеров ниже 
описанный шедевр по своему ремеслу и передал его в цех… Однако 
сыновей и  дочерей мастеров… мы освобождаем от шедевра 
и   единодушно признаем свободными, вменяя им в  обязанность 
устройство ужина, который они должны дать согласно обычаю.
На основании документа и текста параграфа определите, как можно 
было стать мастером.

По картосхеме на 1м форзаце 
определите, какие города ВКЛ 
и зарубежья соединяли тракты.
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наиболее состоятельные купцы —  гости. Отсюда происходит и белорус-
ское название больших торговых дорог —  гасцінцы (тракты). По-прежнему 
очень важной торговой артерией 
оставалась Западная Двина, свя-
зывавшая белорусские города 
с Ригой.

Однако существовало и немало препятствий 
для торговли. Цеховые ограничения и неболь-
шое количество денег у крестьян не способство-
вали развитию внутренней торговли. В разных 
частях государства использовались свои меры 
веса. ВКЛ и Польша все еще пользовались раз-
ной монетой. Чтобы ускорить экономическое 
развитие, Стефан Баторий уравнял меры веса 
и достоинство польского и литовского грошей. 

 С помощью схемы выясните, какие товары привозились на белорусские зем-
ли и какие вывозились. Приведите доказательства того, что ВКЛ выполняло 
роль посредника в торговле между странами. Свой ответ обоснуйте.

 Грош Стефана 
Батория
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Хлеб, кожа, мех, 
сало, мед, воск, 

пенька, лен, 
конопля, поташ, 

лес, смола, деготь, 
ремесленные 

изделия

Растительное 
масло, 

перепродажа 
соли, вина, цветных 

металлов, мех, 
воск, ремесленные 
изделия, лошади

Железо, цветные металлы, соль, вино, 
шерстяные, полотняные и шелковые 

ткани, предметы роскоши

 Торговля в ВКЛ 

Какие еще реки являлись важными 
торго выми путями?
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Социальные конфликты. Военные и по-
литические события, экономические преобра-
зования обусловили рост социальных конфлик-
тов. Мещане жаловались на существование 
и распространение юридик, жители которых не 
платили городские налоги. Нередкими стали 
столкновения между представителями разных 
конфессий. Если жалобы властям на наруше-
ния законов не давали результатов, возникали 
конфликты между богатой городской верхуш-
кой, членами магистрата и городской беднотой. 
В результате городская беднота, как и крестья-
не, бежала к казакам в  Запорожскую Сечь. Так 
происходило показачивание.

Нередко случались и восстания. Самым зна-
чительным и продолжительным по времени стало городское восстание 
в Могилеве. В 1606 г. против магистрата выступили жители Могилева 
во главе с цеховым мастером Стахором Митковичем. Они ворвались 
в ратушу, разогнали старый магистрат и избрали новый. Он действовал 
в городе два года и проводил политику, выгодную для небогатых ремес-
ленников. Раскол среди бывших соратников в 1608 г. позволил вернуть-
ся к власти прежним членам магистрата. В 1610 г. вновь начались 
 волнения среди мещан. Эти выступления были быстро подавлены, а их 
организаторы привлечены к суду. Пять человек казнили, остальных 
лишили свободы на 12 недель и изгнали из города.

Из протокола заседания суда 27 июля 1610 г.
Из жалобы и  из следствия явствует, что эти обвиняемые 
действительно поднимали бунты, отговаривали простой народ 

от повиновения властям, запрещали сдавать магистрату положенные 
налоги и сборы, угрожали магистрату и городским властям, ударили 
в набат и кричали, призывая к выступлению против рады, собрав толпу, 
совершили нападение на ратушу и взломали дверь. Такими действиями 
и другими путями они нарушали общественное спокойствие.
Определите, какие формы борьбы использовали восставшие.

 Казак. 
Рисунок XVII в.
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Таким образом, во второй половине XVI —  первой половине XVII в. 
значительно увеличилось количество городов и  их населения. 
В это время быстрыми темпами шло формирование внутреннего 
рынка, создавались новые профессиональные объединения.

1.  Назовите причины быстрого роста городов и местечек.
2.  Определите причины возникновения юридик.
3.  Приведите не менее пяти примеров специализации ремесленников 

белорусских городов.
4.  Перечислите главные признаки ремесленных цехов. Приведите 

 доказательства того, что государство было заинтересовано в  их 
создании. *Разработайте изображение герба для цеха ремеслен-
ников (по личному выбору).

5.  Составьте рассказ о  борьбе горожан по следующему плану: 
1)  причины выступлений; 2)  формы борьбы горожан; 3)  годы 
и   места выступлений; 4)  результаты. Чем отличались формы 
борьбы мещан от крестьянских выступлений?

§ 13. Реформация и Контрреформация

Что такое Реформация? Назовите основные реформационные течения.

Какие особенности имели Реформация и Контрреформация на бе-
лорусских землях?

Начало реформационного движения на белорусских зем-
лях.  Первые сторонники Реформации появились в ВКЛ еще  
в 1520-е гг. Но наибольшей силы реформационное движение достиг-
ло во второй половине XVI в. Веротерпимая политика властей ВКЛ 
привлекала в страну тех, кто терпел гонения на родине. На белорус-
ские земли стали массово переселяться протестанты из Германии, 
Шотландии, Нидерландов. Православные магнаты покровительство-
вали бежавшим из Российского государства вольнодумцам и сторон-
никам перемен в Православной церкви.

Распространение Реформации на белорусских землях оказало зна-
чительное воздействие на все стороны жизни общества. Особенно 
продвижению этих идей способствовали канцлер Николай Радзивилл 
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