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§ 26. Развитие феодальных 
отношений в Великом Княжестве 
Литовском

1. Поземельные отношения в ВКЛ. В ХІV–XV вв. 
на территории Беларуси продолжался процесс форми-
рования феодальных отношений, начавшийся еще 
в древнерусские времена. Экономической основой фео-
дального общества в Великом Княжестве Литовском, 
как и в целом в Европе, была собственность на землю. 
Земля являлась основной ценностью, и право на владе-
ние ею определяло положение человека в обществе. 
Верховным собственником и распорядителем земли 
в ВКЛ был великий князь (господарь). Кроме личных 
владений он контролировал все государственные земли. 
К концу XIV в. за счет ликвидации крупных удельных 
княжеств и введения наместничеств фонд государствен-
ных земель значительно увеличился и составил около 
70 % территории ВКЛ.

За выполнение государственной службы, участие 
в защите страны, за особые заслуги перед государ-
ством великий князь раздавал феодалам земли с кре-
стьянами. Одной из распространенных форм феодаль-
ного земле владения были «выслуги» —  имения, да-
вавшиеся великим князем на различных условиях. 
Крупным феодалам имения обычно жаловались 

ПРИВИЛЕЙ КАЗИМИРА
СОСЛОВИЕ ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЫ

ДУХОВЕНСТВО МЕЩАНСТВО
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛИ

КРЕСТЬЯНСТВО КРЕПОСТНОЕ ПРАВО
ШЛЯХТА ФЕОДАЛИЗМ

Государственное  
землевладение

Вспомните, что такое 
феодализм. Что для 
него характерно?

Раздача государствен-
ных земель за службу 
и заслуги
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«на вечность» —  с правом передачи по наследству, 
что соответствовало европейскому феоду. Мелким 
феодалам выслуги давались «до живота», то есть на 
время жизни владельца. По своему статусу такие име-
ния соответствовали средневековому западноевро-
пейскому бенефицию. В течение XV в. великие князья 
постепенно раздавали земельные ресурсы, в резуль-
тате чего к XVI в. уже около половины земельного 
фонда государства находилось в руках светских и ду-
ховных феодалов.

Наряду с великокняжескими владениями существо-
вали вотчинные имения, которые передавались по на-
следству и являлись частной собственностью феодалов. 
Великий князь сохранял по отношению к ним только 
право верховного правителя государства. Их владельцы 
самостоятельно управляли своими землями, раздавали 
их вассалам за военную и административную службу. 
В основном вотчинные имения принадлежали потомкам 
князей из династий Рюриковичей и Гедиминовичей. 
Многие из них впоследствии расширились за счет по-
жалований великого князя.

Увеличение феодального землевладения осущест-
влялось и в результате купли- продажи земли.

Особым видом землевладения было церковное. Мо-
настыри, церкви, костелы постоянно расширяли свои 
владения за счет пожалований со стороны великого 
князя, подарков и пожертвований светских феодалов. 
Основные земельные ресурсы православной церкви 
сформировались во времена Древней Руси и увеличи-
лись в XV–XVI вв. в основном благодаря пожертвова-
ниям православных магнатов. Масштабы пожалований 
католической церкви, особенно со стороны великих 
князей, после заключения Кревской унии были значи-
тельно больше, в результате чего ее земельные владения 
в XVI в. вдвое превысили земельную собственность 
православной церкви. В отличие от западноевропейских 
стран церковное землевладение в ВКЛ значительного 
развития не получило.

Предположите, что 
могли означать выслуги 
«до двух животов», 
«до трех животов».

Частное  
землевладение

Церковное  
землевладение
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Рост феодального землевладения существенно по-
влиял на основную часть населения ВКЛ. Его жители 
постепенно утрачивали право владения землей, пре-
вращаясь из землевладельцев в землепользователей. 
Семья крестьянина с усадьбой, инвентарем и земельным 
наделом составляла отдельное хозяйство, которое в то 
время называли дымом. Дымы одной деревни образо-
вывали общину (громаду). В ее совместном пользовании 
имелись пастбища, сенокосы, леса, дополнительные 
пахотные земли. Община не только обеспечивала вы-
полнение фео дальных повинностей, но и защищала 
крестьян от произвола феодалов, организовывала их 
жизнь. Ответственность общины перед феодалами и го-
сударством обеспечивалась круговой порукой.

2. Сословия феодального общества: права, обязан-
ности и привилегии. Развитие феодальных отношений 
происходило вместе с разделением общества на сосло-
вия. Процесс формирования сословного общества на 
территории Беларуси начался еще в древнерусский пе-
риод, а завершился в XVI в., когда окончательно офор-
мились шляхетское (рыцарское) сословие, духовенство, 
мещанство и крестьянство.

Сословная структура ВКЛ

Привилегированные сословия Податные сословия

шляхта духовенство мещанство крестьянство

Господствующее положение в государстве занимало 
феодальное сословие —  шляхта (до XV в. называлось 
боярами), юридический статус которой был закреплен 
в великокняжеских привилеях 1387, 1432, 1434, 1447 гг., 
Статутах ВКЛ. Представители этого сословия были осво-
бождены от значительной части повинностей в пользу 
государства, главной их обязанностью являлась военная 
служба. За несение службы шляхта получала земли, пра-
во суда над своими подданными. В шляхетском сословии 
объединились потомки древнерусских и  литовских  князей 

Превращение крестьян 
в землепользователей

Разделение общества  
на сословия

Вспомните, что такое 
сословие.

Права, обязанности 
и привилегии шляхты
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и боярства, а также крестьян и мещан, предки которых 
по решению государя получили шляхетское звание за 
свои заслуги. Формально в политических правах все 
шляхтичи были равными, но экономическое их состоя-
ние было очень разным. В отличие от западноевропей-
ских стран в ВКЛ не сложилось феодальной лестницы 
с системой вассально- сеньориального подчинения. Тем 
не менее выделялось несколько категорий феодалов ВКЛ. 
Реальной политической силой были магнаты (от лат. 
magnus —  большой), владевшие огромными земельными 
наделами, тысячами зависимых крестьян, а позже и го-
родами. Они имели собственные вой ска и враждовали 
не только между собой, но и с великим князем. К магна-
там относились аристократия и нетитулованная знать. 
К князьям принадлежали потомки княжеских династий 
Рюриковичей и Гедиминовичей, к панам —  крупные 
 феодалы, получившие свои владения и титул не по пра-
ву рождения, а за определенные заслуги перед великим 
князем. 

Особенностью ВКЛ по сравнению с многими запад-
ноевропейскими странами был большой удельный вес 
шляхты —  8–10 % от всего населения, что объяснялось 
необходимостью обеспечения военной безопасности 
страны.

Бытовало выражение: 
«Шляхтич шляхтичу 
брат». Что оно означало?

Вспомните, какие 
феодальные титулы 
существовали  
в Западной Европе.

ПРОВОДИМ МИНИ-ИССЛЕДОВАНИЕ

1.  Представители какого сословия показаны на иллю-
страции? По каким признакам вы это определили?

2.  Какой документ положил начало правовому оформ-
лению данного сословия? Когда и кем он был принят?

3.  Какие изменения в положении представителей это-
го сословия произошли после принятия привилеев 
Ягайло 1432 г. и Сигизмунда Кейстутовича 1434 г.?

4.  Назовите фамилии наиболее известных представи-
телей этого сословия, живших на территории 
Беларуси во второй половине XIII — XV в.
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Близким к шляхте по социально- правовому стату-
су было духовенство, осуществлявшее религиозную 
и куль турно- просветительскую деятельность. В ВКЛ 
одновременно сосуществовали представители духовен-
ства нескольких конфессий, которые в разные истори-
ческие периоды занимали неодинаковое положение 
в государстве. Православное и католическое духовен-
ство имело собственную иерархическую систему. Выс-
шее духовенство по своему статусу соответствовало 
шляхте, низшие категории духовенства —  мещанам 
или крестьянам.

В городах формировалось мещанство (от  старо-
бел. «место»  —  город), включавшее в  себя ремеслен-
ников, купцов и  другие категории горожан. Права 
и обязанности мещан определялись великокняжески-
ми привилеями и  Статутами ВКЛ. Мещане обладали 
личной свободой, правом переселения в  другие горо-
да, некоторые служили в армии; там, где существова-
ло магдебургское право, они непосредственно уча-
ствовали в  процессе управления городом. В  отличие 
от шляхты и духовенства мещанство являлось подат-
ным сословием. На протяжении XV–XVI  вв. усили-
лась неоднородность внутри сословия и  со временем 
выделились отдельные категории мещан.

Духовенство

ПРАВОСЛАВНОЕ 
ДУХОВЕНСТВО

КАТОЛИЧЕСКОЕ 
ДУХОВЕНСТВО

• Митрополит
•  Архиепископы 

и епископы

• Архимандриты

• Священники
•  Дьяконы, монахи

• Священники
•  Дьяконы, монахи

• Примас
•  Епископы
• Аббаты

Высшее 
духовенство

Низшее 
духовенство

Мещанство



Раздел III. Развитие мировых цивилизаций в Позднем средневековье…

62

Самым многочисленным сословием являлось кре-
стьянство. Численность крестьян составляла 70–
80 % от всего населения государства. Основной их 
обязанностью являлась сельскохозяйственная дея-
тельность в пользу государства и владельца.

3. Пути формирования зависимого крестьянства. 
Начало закрепощения крестьян на территории Бела-
руси. Основу экономики Великого Княжества Литов-
ского во второй половине XIII  — XV  в. составляло 
сельское хозяйство. Главной производящей силой бы-
ли крестьяне. Ведущими занятиями являлись земле-
делие, животноводство и  сельское ремесло, а  вспомо-
гательными  —  бортничество, охота и  рыболовство. 
Выращивали рожь, овес, ячмень, пшеницу, гречиху 
и другие культуры. Постепенно распространялась трех-
польная система земледелия, однако урожайность оста-
валась низкой. Орудия труда для обработки земли (со-
ха и  плуг) усовершенствовались очень медленно и  со-
хранялись практически неизменными на протяжении 
столетий. Тягловой силой были волы, позднее лошади. 
Разводили также свиней, овец, коз. Крестьянское хо-
зяйство в целом носило натуральный характер. Все не-
обходимое для жизни (орудия труда, посуду, ткани, 
одежду, обувь) семьи производили самостоятельно.

По мере роста феодального землевладения кре-
стьянство теряло право распоряжения землей и  пре-
вращалось в  землепользователей. С  XIII  в. крестья-
не, распоряжавшиеся землей великого князя (госпо-

Крестьянство — самое 
многочисленное  

сословие

Основа экономики 
ВКЛ —  сельское  

хозяйство

Формы земельной 
ренты

Категории мещан

Высший слой Средний слой
(поспольство)

Низший слой
(черные люди)

верхушка городской администра-
ции, крупные купцы, зажиточные 

ремесленники- мастера,
землевладельцы

цеховые ремес-
ленники, торговцы, 

служащие городской 
администрации

мелкие торговцы, ремеслен-
ники, не входящие в цехи 
(портачи), ученики ремес-

ленников, нищие и т. п.
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даря), частных лиц (князей, бояр, шляхты) и церкви, 
зависели от них экономически и юридически, плати-
ли им земельную ренту. Формы ренты были разны-
ми: продуктовая, денежная, отработочная. В  XI–
XIV  вв. основной формой феодальных повинностей 
был продуктовый оброк  —  дань, дякло. С  XIV  в. на 
территории Беларуси известна отработочная повин-
ность  —  барщина, однако широкое распространение 
она получила в  XVI  в. С  XV  в. феодалы ВКЛ начали 
вводить для крестьян денежный оброк —  чинш.

Единицей налогообложения был дым. Исходя из 
формы повинностей, крестьяне подразделялись на 
данников, тяглых, осадных (чиншевых) и  крестьян-
слуг. До конца XV  в. основной категорией крестьян 
были данники, главной повинностью которых явля-
лась дань. Первоначально ее выплачивали в виде про-
мысловых продуктов: меда, воска и  меха, позже  —  
в  виде сельскохозяйственной продукции: зерна, пти-
цы, яиц, льна, конопли, сена и  других продуктов. 
Тяглые крестьяне отбывали барщину. Чинш являлся 
основной повинностью осадных крестьян (до  конца 
XVI  в. назывались осадными, затем чиншевыми). От-
дельную категорию составляли крестьяне- слуги, чей 
социальный статус был выше, чем у  других предста-
вителей этого сословия. Основной их обязанностью 
была военная служба или выполнение повинностей, 
требовавших специальных навыков.

Категории  
крестьян в зависимости 
от формы повинностей

КАТЕГОРИИ 
КРЕСТЬЯН-СЛУГ

Военные крестьяне 
(бояре панцирные, 

путные бояре, служки)

Промысловики 
(осочники, бобровники, 
конюхи, рыболовы и др.)

Сельская 
администрация 

(войты, тиуны)

Прислуга 
(повара, пивовары 

и др.)

Деревенские ремесленники 
(кузнецы, плотники, гончары и др.)
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По степени феодальной зависимости крестьяне де-
лились на три основные категории: «людей похожих», 
«людей непохожих» и «челядь невольную». Последняя 
формировалась из числа обедневших крестьян и плен-
ных, ее представители являлись полной собственностью 
феодала, не вели собственного хозяйства и жили в его 
поместье. Первоначально основная масса крестьян 
в ВКЛ были «похожими», т. е. лично свободными. Они 
могли переходить от одного феодала к другому, но толь-
ко осенью, после окончания полевых работ, с согласия 
хозяина и после выплаты всех долгов. Землевладельцы 
стремились закрепить свободных крестьян за своими 
наделами: давали займы, которые крестьяне впослед-
ствии не могли вернуть; вводили выплаты за право 
перехода к другому феодалу и т. д. Постепенно увели-
чивалась категория феодально- зависимых крестьян —  
«людей непохожих». Они были лишены права перехода 
и являлись собственностью феодала. Таким образом 
складывалось крепостное право. Начало его оформле-
нию в ВКЛ положил привилей Казимира Ягайловича 
1447 г., в котором великий князь приказал феодалам 
не принимать в своих владениях крестьян, бежавших 
из государственных поместий. Феодалы также полу-
чили право вотчинного суда над своими подданными. 
В Судебнике Казимира 1468 г. вводилось наказание за 
помощь беглым крестьянам.

Следующие законодательные кодексы закрепляли 
процесс превращения свободных крестьян в «людей не-
похожих». Статут ВКЛ 1529 г. ввел «земскую дав-
ность» —  10-летний период жизни крестьянина на зем-
ле феодала, после которого он становился «непохожим», 
а также уплату «пожилого» —  налога для тех, кто еще 
сохранил право перехода. В результате процесса закре-
пощения крестьян, который проходил на протяжении 
XV–XVI вв., постепенно сформировался единый соци-
альный слой —  крепостное крестьянство.

Начало юридического 
оформления крепост-

ного права в ВКЛ

Вспомните, что такое 
крепостное право.
Когда в Европе начался 
процесс закрепощения 
крестьян?
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Таким образом, во второй половине XIII  — XV  в. в ВКЛ 
происходили социально-экономические изменения, характер-
ные для развития феодального общества: возникло крупное 
феодальное землевладение, оформились сословия, началось за-
крепощение крестьян.

ВОПРОСЫ И  ЗАДАНИЯ

 1.   Используя текст параграфа, составьте схему «Виды феодального землевладения и пути 
их формирования».

 2.   На какие сословия делилось общество ВКЛ? Назовите права и обязанности каждого из них.
 3.   На основе текста параграфа и облака слов составьте таблицу «Основные категории крестьян 

в ВКЛ в XIV–XV вв.». Используя таблицу, расскажите о положении крестьян.
 4.   Выделите этапы в закрепощении крестьян ВКЛ, охарактеризуйте их.
 5.   Как вы считаете, почему процесс закрепощения крестьян на территории Беларуси начал-

ся значительно позже, чем в странах Западной Европы?

на территории Беларуси…когда в мире…

XIV–XV вв. —  образовалось  
единое дворянское сословие

XIV–XV вв. —  в великокняжеских 
привилеях закреплен юридический  
статус феодального сословия  
(шляхты)


