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§ 27. Развитие городов, ремесел 
и торговли на территории Беларуси

1. Развитие белорусских городов и местечек. Объеди-
нение белорусских земель в составе Великого Княжества 
Литовского создало благоприятные условия для развития 
городов. В XIV–XV вв. происходил их рост и увеличение 
численности городского населения, что было обусловлено 
успехами в развитии экономики. Увеличились по площа-
ди Витебск, Слуцк, Менск, Новогородок, Городня, Бере-
стье, очень быстро развивался Полоцк. Рядом со старыми 
появлялись новые, в основном небольшие города: Быхов, 
Гольшаны, Копыль, Крево, Лида и др. Многие из них воз-
никали вокруг крепостей, построенных великими кня-
зьями для защиты государства.

Концентрация в городах ремесленной и торговой 
деятельности содействовала росту городского населе-
ния. Оно увеличивалось в ходе естественного прироста, 
переселения в города крестьян, миграции евреев и та-
тар, за счет военнопленных. В XV в. самыми густона-
селенными являлись Полоцк, Витебск, Слуцк, Могилев 
и  Пинск. В  Полоцке, например, проживало около 
20 тыс. жителей. Однако города с населением в 10 тыс. 
человек и более были редким явлением. Преобладали 
средние города с численностью населения в пределах 
2–4 тыс. человек (Городня, Новогородок, Менск, Бере-
стье и др.).
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ГОРОД ЮРИДИКА

ЦЕХИ

Сохранение старых 
и строительство  

новых городов

Факторы роста  
численности населения

Чем можно объяснить 
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До XV в. центром крупного белорусского города был 
укрепленный детинец, где жили князь и его админи-
страция. Около стен детинца размещался рынок, куда 
сходились все или наиболее значимые улицы города. 
Основная часть горожан —  ремесленники и торговцы —  
проживала в неукрепленном посаде. На месте бывшего 
детинца нередко строились новые, бо`льшие по разме-
рам, укрепленные центры —  замки. С XV в. происходят 
изменения в планировке отдельных городов. Их цент-
ром становится торговая площадь с ратушей, вокруг 
которой образуются новые посады. Для белорусских 
городов, в отличие от западноевропейских, была харак-
терна преимущественно деревянная застройка. Только 
церкви и костелы, как правило, возводили из кирпича 
и камня. Новым элементом городской архитектуры ста-
ли укрепленные каменные замки, построенные в XIV–
XV вв. для защиты от набегов крестоносцев, например 
Лидский замок, вокруг которого стало активно разви-
ваться городское поселение.

Города возникали как на государственных, так и на 
частных землях. Жители частновладельческих городов 
выполняли повинности в пользу своих владельцев. На-
селение же государственных городов считалось свобод-
ным. 

В  ХV  в.  на территории Беларуси стали появляться 
местечки (поселения, занимавшие промежуточное по-
ложение между городом и деревней). Их возникновение 
было обусловлено развитием торговли и  постепенным 
втягиванием в  рыночные отношения сельского населе-
ния, которое вынуждено было продавать продукцию, 
выращенную на полях, чтобы выплатить денежные по-
винности. Это привело к  появлению торгов, которые 
организовывали в различных местах: около замков, хра-
мов, на перекрестках дорог, по берегам рек, озер, даже 
возле городов. В таких местах  часто формировались ме-
стечки. Их жители относились к мещанскому сословию, 
однако помимо ремес лен но- торговой деятельности зани-
мались также сельскохозяйственным трудом. Местечки 

Особенности застройки 
белорусских городов

Как вы думаете, 
почему для белорус-
ских городов была 
характерна преимуще-
ственно деревянная 
застройка?

Появление  
местечек
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выступали в  качестве административных, хозяйствен-
ных и  религиозных центров волостей, мелких вотчин. 
В  крупном местечке центром была рыночная площадь, 
рядом с  которой располагалась церковь (нередко в  со-
седстве с  костелом), количество домов, как правило, не 
превышало 250–300. Уже в XVI в. в Беларуси насчиты-
валось более 300 местечек, но расположение их было 
неравномерным: большинство приходилось на ее запад-
ные земли. С  течением времени некоторые местечки 
приходили в  упадок и  превращались в  деревни, другие 
же преобразовывались в города.

2. Распространение магдебургского права. С  кон-
ца XIV  в., после Кревской унии, города Беларуси на-
чали получать право на самоуправление  — так назы-
ваемое магдебургское право (по  образцу немецкого 
города Магдебурга). Оно определяло права и  обязан-
ности мещан. Вильно  — первый город ВКЛ, который 
получил право на самоуправление (1387  г.). Из бело-
русских городов таким считается Берестье (1390  г.). 
Впоследствии это право получили Городня (1496  г.), 
Полоцк (1498 г.), Менск (1499 г.) и др.

В  ВКЛ магдебургское право даровалось населен-
ному пункту привилеем великого князя. Жители го-
родов, получавших его, освобождались от феодаль-
ных повинностей, суда и  власти воевод, старост 
и  других государственных должностных лиц. Меща-
не создавали органы местного самоуправления, вы-
бирали свои суды, контролировали финансово- 
торговую деятельность, отвечали за оборону. Им га-
рантировалось свободное занятие ремеслом, 
торговлей, земледелием. Существовавшие ранее мно-
гочисленные натуральные повинности заменялись 
единым денежным налогом.

Согласно магдебургскому праву руководство городом 
осуществлял магистрат (выборный административный 
и  судебный орган), который состоял из рады и  лавы. 
Высшим должностным лицом в  городе являлся вой т, 
назначаемый великим князем или феодалом (владель-

Как вы думаете, почему 
на западе Беларуси 
местечек было больше, 
чем на востоке?

Магдебургское 
право — право 
городов на 
самоуправление.

Вспомните, когда 
европейские города 
начали борьбу 
за получение права 
на самоуправление.
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в положении мещан

Как вы думаете, был ли 
заинтересован великий 
князь литовский 
в переходе городов 
на самоуправление?

Органы городского 
самоуправления



§ 27. Развитие городов, ремесел и торговли на территории Беларуси

69

цем города) из среды шляхты или богатых мещан. Для 
решения текущих дел вой т мог выбрать себе помощни-
ка  —  лентвой та. Главным органом городского само-
управления являлась рада. В  ее состав входило от 6 до 
24 радцев, которых, как правило, выбирали ежегодно на 
общем собрании  мещан. Во главе рады стояли бурми-
стры (обычно два), которые назначались или утвержда-
лись вой том из числа радцев. Раде принадлежали функ-
ции суда по гражданским и имущественным делам. По-
мимо судебных функций она управляла хозяйственной 
жизнью города: заведовала городской казной, устанав-
ливала цены на основные товары, осуществляла сбор 
налогов и распоряжалась ими, контролировала деятель-
ность рынков и  ремесленных цехов, занималась благо-
устрой ством населенного пункта и  обеспечением его 

Как называются органы 
городского самоуправ-
ления в настоящее 
время? В чем отличия 
современных органов 
городского самоуправ-
ления от средневеко-
вых?

РАБОТАЕМ С ИСТОРИЧЕСКИМ ИСТОЧНИКОМ

Выдержка из привилея городу Менску (1499 г.)

«…мы, Александр, с  Божьей милости великий князь литовский, русский, же-
мойтский и  других [земель]… доводим до сведения этим нашим листом… что, 
желая преумножить всеобщее добро и  улучшить положение нашего города 
Менска… этот наш город… с права литовского и русского… на право немецкое, 
так называемое магдебургское, переводим на вечные времена. Постановляем 
и  даем им возможность, согласно этому магдебургскому праву, чинить полное 
управление…

Желаем также, чтобы все жители названного города Менска пользовались этим 
правом магдебургским и  во всяком деле во всем его придерживались. …Всех тех 
людей отдаляем от городского и  боярского права и  навечно освобождаем их от 
суда и власти всех воевод, панов и старост… А если кто в чем будет виновен, дол-
жен по справедливости встать перед вой том, бурмистром и радцами. Если же вой т 
или бурмистры решат несправедливо, тогда по этому делу должны будут вызваться 
к самим нам и нам решать, кого каким правом судить…».

1.  Что согласно привилею получал город Менск? Когда и кем был издан данный 
документ?

2.  С какой целью Менску давалось новое право?
3.  Кому передавалась судебная власть в городе? За кем сохранялось верховное 

право суда?
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безопасности, организовывала оборону в случае военной 
опасности и  др. По истечении срока своих полномочий 
рада представляла вой ту и  мещанам отчет. Лава  —  это 
городской судебный орган по уголовным делам, возглав-
ляемый вой том. Члены лавы (лавники) выбирались ра-
дой либо назначались вой том из числа наиболее полез-
ных для города мещан.

Для магистрата в городах строились специальные 
здания —  ратуши. В них проводили заседания рады, 
размещали органы городского самоуправления, канце-
лярию, казну, архив, хранили эталоны единиц веса 
и объема, символы города —  герб, печать, привилей на 
магдебургское право.

Одновременно с магдебургским правом города полу-
чили возможность иметь собственный герб. Он присут-
ствовал и на печати города.

Магдебургское право в белорусских городах имело 
свои особенности. В частности, в ВКЛ отсутствовало 
четкое разграничение функций между радой и лавой, 
вой тов назначал великий князь, мещане принимали 

Отличительные  
особенности  

магдебургского права 
в городах Беларуси

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

1.  Как называются здания, представленные на фотографиях? Для чего они возво-
дились?

2.  Перечислите общие элементы всех этих зданий.
3.  Назовите города, в которых они находятся.

4.  Где еще на территории современной Беларуси имеются подобные сооружения?
5.  Что сейчас расположено в этих зданиях? Приведите 1–2 примера.
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активное участие в выборах органов самоуправления, 
существовала должность лавника, горожане контроли-
ровали финансовую деятельность рады.

В  целях укрепления своего влияния и увеличе-
ния прибыли в государственных городах магнаты 
и  другие землевладельцы создавали юридики (части 
города, которые находились под властью магната или 
церкви и не подчинялись административной и судеб-
ной власти магистрата). По  имеющимся сведениям, 
первые из них появились в  Берестье в  XV  в., позже 
они возникли в Минске, Витебске и других городах.

3. Города — центры ремесла и торговли. Основны-
ми занятиями городского населения во второй поло-
вине XIII — XV в., как и во времена Древней Руси, 
являлись ремесло и торговля. При этом количество 
ремесленных специальностей существенно увеличи-
лось. Наиболее распространенными ремеслами, вклю-
чавшими значительное количество профессий, были 
изготовление одежды, тканей, продуктов питания, 
деревообработка, строительство, обработка меха, об-
работка металла и изготовление оружия. Среди тех, 
кто специализировался на обработке дерева, выделяли: 
ремесленников строительных специальностей (столя-
ры, пильщики и др.), ремесленников по изготовлению 
транспортных средств (во зов, речных судов и др.), бон-
дарных изделий (бочек, кадок и др.). Дальнейшее раз-
витие получило  гончарство. Формы и типы гончарных 

Юридики —   
обособленные  
части городов

Развитие ремесла

Назовите города, гербы которых представлены на иллюстрациях.

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

1.  Как называются здания, представленные на фотографиях? Для чего они возво-
дились?

2.  Перечислите общие элементы всех этих зданий.
3.  Назовите города, в которых они находятся.

4.  Где еще на территории современной Беларуси имеются подобные сооружения?
5.  Что сейчас расположено в этих зданиях? Приведите 1–2 примера.
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изделий стали более  разнообразными, появилась их от-
делка глазурью. Значительно расширилось производство 
кирпича, черепицы, кафеля, что было вызвано увеличе-
нием строительства крепостей, замков, ратуш, культо-
вых зданий. В XIV–XV вв. работа большинства городских 
ремесленников была направлена на удовлетворение лич-
ных, хозяйственных и производственных нужд местно-
го населения. Большая часть ремесленников работала 
по заказам потребителей. В то же время появились ре-
месленные специальности, представители которых в сво-
ей деятельности ориентировались на рынок, — медова-
ры, хлебники и др. В конце XV в. на землях ВКЛ  возникли 
первые профессиональные объединения ремесленни-
ков —  цехи (в 1495 г. в Вильно цех злотников и портных). 
Однако на территории Беларуси цехи были зафиксиро-
ваны только в XVI в.

С расширением сети городов шел процесс развития 
внутренней и внешней торговли. Распространение оброка 
в сельском хозяйстве способствовало увеличению товаро-
обмена между деревней и городом. Развитию торговли 
также содействовало совершенствование денежной систе-
мы. С XIV в. наиболее распространенными монетами в Ев-
ропе и ВКЛ стали серебряные пражские гроши, поступав-
шие из Чехии (отсюда и белорусское название денег —  «гро-
шы»). В конце XIV в. в ВКЛ стали выпускать серебряный 
«литовский денарий», или «пенязь». Спустя столетие был 
создан Виленский монетный двор, который чеканил гроши, 
полугроши и пенязи. Постепенно основной счетной еди-
ницей становится копа. В то время денежно- весовая систе-
ма ВКЛ выглядела следующим образом: 60 литовских 
грошей = 1 копа; 1 литовский грош = 10 пенязей. В XVI в. 
за одну копу можно было приобрести четыре коровы. Вви-
ду того, что собственной монеты не хватало, в обращении 
широко присутствовали европейские (преимущественно 
чешские и польские) и русские (новгородские) деньги.

Главными формами организации внутренней тор-
говли являлись ярмарки и торги. Один или несколько 
раз в неделю в городах и местечках проводились торги, 

Развитие денежной 
системы

Основные формы  
внутренней торговли
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на которые съезжались крестьяне из окрестных деревень. 
В качестве торговцев могли выступать не только про-
фессиональные купцы, среди которых важное место за-
нимали так называемые прасолы, торговавшие не далее 
чем за 10 верст от своего населенного пункта, но и пред-
ставители других сословий. На торгах продавали и по-
купали соль, рыбу, ремесленные изделия, ткани, одеж-
ду, обувь, зерно, кожи, мед. Более значимую роль игра-
ли ярмарки, которые проводились в городах и местечках 
один или несколько раз в год и приурочивались к опре-
деленным религиозным праздникам. Они собирали куп-
цов не только из окрестностей, но и из зарубежья. Право 
на проведение ярмарок было существенным достижени-
ем города и свидетельствовало о его важности.

Выгодное географическое положение ВКЛ позволяло 
ему активно торговать с разными странами. Белорусские 
города поддерживали торговые связи с Польшей, Чехией, 
Венгрией, Московским княжеством. Большую роль игра-
ла транзитная торговля. В странах Европы белорусские 
купцы приобретали ткани, металлы и изделия из них, 
рыбу, украшения, вина, фрукты и сладости. В Московском 
княжестве объектом покупки являлись меха и кожа. Ос-
новной статьей экспорта в ВКЛ было сырье —  воск, меха, 
лен, пенька, лесоматериалы и продукты их переработки: 
древесина, поташ (пепел) и другие товары. В конце XV в., 
с повышением на Западе спроса на сельскохозяйственные 
продукты, активизировался экспорт зерна. Внешней тор-
говлей занимались состоятельные купцы —  гости.

Торговля осуществлялась по крупным рекам и сухо-
путным путям —  гостинцам. По Нёману, Вилии, За-
падной Двине и Бугу торговали с Польшей, германскими 
и скандинавскими государствами. Для этого использо-
вались разнообразные речные суда —  дубасы, струги, 
байдаки. В зимнее время замерзшие реки использовались 
как дороги, по которым везли груз «сухим льдом». Ос-
новным транспортным средством были повозки. В целом 
транспортная система Беларуси в XIV–XV вв. полностью 
обеспечивала необходимый товарооборот.

Развитие внешней  
торговли

Узнайте, почему поташ 
был важным экспорт-
ным товаром.  
В производстве чего 
он использовался?

Пути сообщения
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Во второй половине XIII — XV в. на территории Беларуси 
увеличилось количество городов, они превратились в торгово- 
ремесленные центры. Этому способствовало получение некото-
рыми из них магдебургского права.  Развитие ремесла и торгов-
ли создало условия для постепенного включения белорусских 
земель в систему европейских экономических связей.

ВОПРОСЫ И  ЗАДАНИЯ

 1.  Назовите основные причины увеличения количества городов и городского населения 
в Беларуси во второй половине XIII — XV в.

 2.  Что такое местечко? Чем оно отличалось от города, деревни?
 3.  Составьте схему «Органы самоуправления в городах с магдебургским правом и их 

функции».
 4.  В чем заключались особенности магдебургского права в белорусских городах по сравне-

нию с правом на самоуправление в Европе?
 5.  Докажите, что во второй половине XIII — XV в. белорусские города являлись центрами 

ремесла и торговли.

на территории Беларуси…когда в мире…

Середина XIV в. — образование 
Ганзейского союза

1390 г. — Берестье  
стало первым городом Беларуси, 
получившим магдебургское  
право


