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§ 42. Экономическое положение 
Беларуси в XVI —  первой половине 
XVII в.

1. Предпосылки и  особенности становления 
фольварочно- барщинного хозяйства на территории 
Беларуси. Социально- экономические процессы, проис-
ходившие в  Западной Европе в  конце XV  —  начале 
XVI  в., вызвали стремительный рост городского насе-
ления. Это, в свою очередь, повысило спрос на сельско-
хозяйственную продукцию. Желание увеличить доход-
ность своих хозяйств от продажи на европейский ры-
нок зерна подтолкнуло шляхту ВКЛ к  созданию 
фольварков. На территории Беларуси они образова-
лись из так называемых «дворов», которые были пред-
назначены для обеспечения личных потребностей фео-
дала и  содержания его администрации. Фольварочное 
хозяйство, в  отличие от «двора», имело товарный ха-
рактер и было основано на труде крепостных крестьян, 
основным видом феодальной повинности которых была 
барщина. Поэтому подобная система хозяйствования 
получила название фольварочно- барщинной.

Первые фольварки на территории Беларуси появились 
в конце ХV —  первой половине XVI в. Наибольшее рас-
пространение они получили в Подвинье и Понёманье —  
местах с развитыми речными торговыми путями и при-
станями, удобными для вывоза  сельскохозяйственной 

ФОЛЬВАРК  ПОХОЖИЕ  ВОЛОКА
МАГДЕБУРГСКОЕ ПРАВО  НЕПОХОЖИЕ  

ГОСТИ  КРЕСТЬЯНЕ-СЛУГИ
ГИЛЬДИЯ   ПРАСОЛЫ  КРЕПОСТНЫЕ

ОСАДНЫЕ  ГОСТИНЦЫ
ЧЕЛЯДЬ НЕВОЛЬНАЯ  ЦЕХ

ТЯГЛЫЕ  ОГОРОДНИКИ

Предпосылки преобра-
зований

Фольварк —  
феодальное хозяйство, 
основанное на труде 
зависимых крестьян 
и ориентированное на 
производство зерна на 
продажу.

Вспомните, какие 
процессы способство-
вали росту городского 
населения Западной 
Европы в раннее Новое 
время.

Появление первых  
фольварков
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продукции. Дальнейшее развитие фольварки получили 
в связи с проведением аграрной реформы.

2. «Волочная помера», ее значение и последствия. 
В целях повышения своих доходов великий князь ли-
товский и король польский Сигизмунд II Август осу-
ществил первую известную на территории Беларуси 
экономическую реформу —  «волочную померу». При-
мером для монарха стала хозяйственная деятельность 
его матери Боны Сфорцы во владениях под Пинском 
и Клецком. 

Реформа проводилась в соответствии с документом 
«Устава на волоки», принятым в  1557  г. Вся земля 
обмерялась и делилась на наделы —  волоки (1 волока = 
21,36 га, или 30 моргов; 1 морг = 0,71 га). В случае, 
если земля на выделенном участке была непригодной 
для земледелия, ее компенсировали соответствующим 
земельным дополнением, тогда волока могла быть 
и больших размеров.

Волоки с  лучшими, наиболее плодородными зем-
лями забирали под фольварки, а  остальные делили 
между сельскими дворами. По условиям реформы 
каждая крестьянская семья получала столько земли, 
сколько могла обработать. В основном крестьяне бра-
ли полволоки, т. е. одну волоку обрабатывали две кре-
стьянские семьи, чаще всего объединенные родствен-
ными связями (отец с  сыном или два брата). Кроме 
собственных наделов они могли пользоваться общими 
угодьями  —  сенокосами, выгонами, лесами, реками 
и озерами.

Крестьяне, принявшие землю, прикреплялись к ней 
и выполняли повинности, размер которых определял-
ся с учетом качества почвы. Соотношение между фоль-
варочной и крестьянской землей было 1:7 (пользова-
тели семи крестьянских волок обрабатывали одну 
фольварочную).

На основании «Уставы на волоки» крестьянские 
наделы в  основном были двух видов: тяглые  —  за 
пользование ими крестьяне отрабатывали барщину, 

Основная цель  
реформы

Волока —  единица  
измерения земли

Почему реформа 
получила название 
«волочная помера»?

Сигизмунд  II Август

Волока —  единица  
обложения крестьян  
повинностями
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и  осадные  —  платили чинш. Дополнительными по-
винностями были толоки, гвалты, дякло, а  также 
перевозка грузов, строительство и ремонт мостов, ох-
рана панских дворов и другие. Часть волок отводилась 
для крестьян-слуг, которые выполняли дворовую, 
ремесленную или иную службу и  были освобождены 
от обычных повинностей. Небольшие участки земли 
по три морга получила челядь невольная, которая тем 
самым превращалась в огородников.

К концу XVI в. волочная помера завершилась в за-
падной и центральной частях белорусских земель, не-
сколько позже —  в восточных и южных. В белорусском 
Поднепровье фольварочно- барщинная система не по-
лучила распространения из-за природных условий —  
малоплодородных почв. 

РАБОТАЕМ С ИСТОРИЧЕСКИМ ИСТОЧНИКОМ

Из «Уставы на волоки» 1557 г.
…Фольварки хотим имети, чтобы повсюду были как можно больше, при каж-

дом замке и  дворе нашем, кроме где бы грунты злые и  нехорошие были … об-
рока с волоки грунта хорошего —  21 грош, со среднего —  12 грошей, с подлого 
[малоплодородной почвы]  —  8 грошей, с  очень подлого, песчаного или заболо-
ченного —  6 грошей; овса с волок хорошего и среднего грунта —  по две бочки, 
а  с  подлого  —  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 пенязями [мелкая литовская монета; 10 пенязей составляли 1 грош] 
16, яиц двадцать или пенязями 4… работа тяглым людям с  каждой волоки по 
два в неделю, а толоки четыре летом, с чем прикажут, за что должны быть осво-
бождены от работы на неделю на Божье рождество, на мясопуст [время, когда 
христианам запрещено употреблять мясную пищу] неделю, на Пасху неделю…

1.  От чего, согласно документу, зависел размер феодальных повинностей кре-
стьян?

2.  На какие категории делилась земля?
3.  Назовите нормы повинностей тяглых крестьян с волоки.
4.  Посчитайте, сколько дней барщины в  год отрабатывали тяглые крестьяне, 

с учетом того, что летом они выходили на четыре дня толоки.

Итоги аграрной  
реформы
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Итоги аграрной  
реформы

Итогом аграрной реформы стал рост доходности 
как государственных, так и  частных владений, что 
в  целом способствовало хозяйственной стабильности 
государства. Закрепилось трехполье, совершенствова-
лись орудия труда, повысилась урожайность. Рефор-
ма упорядочила крестьянские повинности. Во всех 
видах имений у  крестьян одной категории они были 
одинаковыми и определялись количеством волок, на-
ходившихся в их пользовании.

Однако дальнейшее развитие фольварочно- барщин-
ной системы привело к  усилению крепостного права. 
Реформа законодательно «прикрепила» к  земле всех 
крестьян, пользовавшихся волоками. Принятые в скором 
времени Статуты 1566 и  1588  гг. установили сначала 
10-, а  потом 20-летний срок поиска беглых крестьян 
и возвращения их владельцам. Это означало окончатель-
ное юридическое оформление крепостного права в  Бе-
ларуси и во всем ВКЛ.

Объясните, с чем были 
связаны более поздние 
сроки завершения 
реформы в восточных 
и южных регионах 
Беларуси.

Окончательное закрепо-
щение крестьян

? •  Давал феодалам право вершить суд над зависимыми крестьянами
•   Запрещал феодалам принимать беглых

? •  Вводил наказание за помощь  беглым крестьянам

I Статут ВКЛ
1529 г.

•  Вводил «земскую давность»: «похожий» крестьянин, который 
прожил на земле феодала более 10 лет, становился «непохожим»

«Устава на волоки»
1557 г. • Закрепляла крестьян за волоками

II Статут ВКЛ
1566 г.

•  Подтверждал «земскую давность»
•  Вводил 10-летний срок поиска  беглых крестьян

III Статут ВКЛ
1588 г. •  Вводил 20-летний срок поиска  беглых крестьян

ЭТАПЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ 
КРЕПОСТНОГО ПРАВА В ВКЛ

Назовите документы, которые положили начало закрепощению крестьян.
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На территории Беларуси фольварочно- барщинная 
система просуществовала до отмены крепостного пра-
ва в 1861 г.

3. Города, их функции, занятия населения. Одно-
временно с развитием сельского хозяйства происходил 
дальнейший рост городов и местечек. Стремясь изба-
виться от феодальной зависимости, мещане желали 
обрести магдебургское право. К концу XVI в. его уже 
имели многие города Беларуси. Вместе с  тем в  них 
увеличивалось количество юридик, которые не под-
чинялись органам городского самоуправления.

В  данный период изменился внешний вид город-
ских поселений. Центром города вместо замка стала 
торговая площадь. К  ней сходились главные улицы, 
здесь возводили кирпичные здания, но жилая застрой-
ка оставалась преимущественно деревянной. Так, на-
пример, в Гродно были три площади: Старая, Немец-
кая и Занёманская, 32 улицы, 5 трактов. Обществен-
ный центр из замка был перенесен на новую площадь, 
на которую выходили семь улиц. На ней размещались 
каменный костел, ратуша, приходская церковь, тор-
говые ряды, корчма, дома зажиточных горожан. Ули-
цы в городе мостили, а с 1541 г. в Гродно действовал 
водопровод.

Одним из крупнейших городов Беларуси стал Мо-
гилев. В  начале XVII  в. в  нем насчитывалось более 
10 тыс. жителей, 2121 дом и 240 торговых лавок.

Как и  раньше, города выполняли ряд функций: 
хозяйственную (центры ремесла и торговли), админи-
стративную, военную, религиозную и  культурную. 
В XVI —  первой половине XVII в. в городах и местеч-
ках активно развивалось ремесло, появлялись новые 
профессии и  специальности. По подсчетам ученых, 
в  государственных городах существовало около 200 
профессий и  специальностей, а  в  частновладельче-
ских —  120. Наибольшее развитие получили кузнечное, 
гончарное, портняжное, сапожное дело, плотничество, 
бондарство. В  распространении ремесел наблюдалась 

Рост городов и город-
ского населения

Изменения во внешнем 
облике городов

Увеличение количества 
ремесленных профес-
сий и специальностей
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определенная специализация. Например, в Гродно бы-
ли широко представлены строительные специальности, 
в  Полоцке и  Витебске  —  профессии, связанные с  об-
служиванием речных портов. Могилев и  Слуцк выде-
лялись большим количеством специалистов- кожевен-
ников и  мастеров по металлу. Кроме ремесел жители 
городов и  местечек занимались промыслами, о  чем 
свидетельствуют мельницы, рудни, пивоварни. В круп-
ных городах ремесленники составляли около половины 
жителей, в средних —  40 %, в местечках —  20 %.

Для защиты своих экономических интересов бело-
русские ремесленники стали создавать в XVI в. кор-
поративные профессиональные организации —  цехи, 
которые возглавлялись цехмистрами. Цехи объеди-
няли ремесленников одной или нескольких смежных 
специальностей и  защищали их от конкуренции, 
перепроизводства товара. Основу цеха составляли 
самостоятельные ремесленники —  мастера, которые 
имели собственную мастерскую и  досконально вла-
дели профессией. Обычно в  их распоряжении были 
помощники  —  подмастерья (челядники) и  ученики. 
Подмастерья за свой труд получали денежную опла-
ту и  спустя время могли стать мастерами. Для это-
го необходимо было самостоятельно изготовить «шту-
ку» («шедевр»), внести в цеховую казну определен-
ную денежную сумму и угостить мастеров ужином. 
Труд учеников не оплачивался, их часто использо-
вали в качестве прислуги в доме. Срок ученичества 
регламентировался уставом цеха и  мог составлять 
от трех до пяти лет. После окончания обучения уче-
ники переходили в подмастерья. Одновременно с це-
ховыми  ремесленниками в городах работали порта-
чи  —  ремесленники, которые не входили в  цех. За 
продажу продукции их штрафовали, изымали товар 
и  стремились выгнать из  городов.

4. Развитие внутренней и внешней торговли. Раз-
витие ремесленного производства содействовало рас-
ширению торговли, как внутренней, так и  внешней. 

Цехи —  профессио-
нальные объединения 
ремесленников

Вспомните, когда 
в странах Западной 
Европы появились 
цехи.

Формы торговли

Гродно в 1568 г.  
Гравюра конца XVI в.
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Росли торговые связи между городом и  деревней, 
между отдельными городами, а также с другими стра-
нами. Ежедневную потребность в покупках обеспечи-
вали лавки (крамы). Во всех городах и  местечках 
в  определенные дни, обычно один-два раза в  неделю, 
проходили торги (базары), для проведения которых 
отводили специальные места  —  рынки. Несколько 
раз в год организовывались ярмарки.

Купцы, как и  ремесленники, создавали свои объ-
единения  —  братства, или гильдии. В  Беларуси так 
называемые купеческие сотни в  Полоцке и  Витебске 
были известны еще с  XII  в., но только с  XVI  в. брат-
ства превратились в настоящие торговые корпорации, 
которые имели свой устав, помещение для собраний, 
казну, печать, оружие. Они определяли правила тор-
говли в городах и их окрестностях, защищали интере-
сы своих членов. Тем, кто не входил в  купеческое 
братство, запрещалось торговать в  городе. Стать 
участником такой организации было непросто. Кан-
дидаты должны были получить рекомендации от куп-
цов братства, принести присягу магистрату и  внести 
вступительный взнос.

Купцы приобретали за рубежом сукно, ткани, 
железо, свинец, олово, бумагу, гвозди, косы, серпы, 
ножи, галантерею, вино, сельдь, соль и  другие това-
ры, многие из которых использовались для транзит-
ной торговли. При их перепродаже купцы получали 
значительные до ходы. С  территории Беларуси вы-
возили продукты сельского и  лесного хозяйства. 
Крестьянское хозяйство и  ремесло в  это время обе-
спечивали внутренние потребности в  сельскохозяй-
ственной продукции, орудиях труда, товарах повсе-
дневного спроса, а  фольварк работал главным обра-
зом на рынок.

Между городами сложились пути сообщения  —  
гостинцы, которые связывали в единое целое рынки 
городов Речи Посполитой. Товары перевозили на по-
возках, возах, речных судах и  плотах. Скорость дви-
жения зависела от  качества дороги: в  ХVІІ  в. для 

Создание объединений 
купцов

Экспорт и импорт в ВКЛ

Вспомните, как 
назывались мелкие 
торговцы и купцы, 
осуществлявшие 
внутреннюю торговлю.

Развитие путей 
и средств сообщения
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обозов она составляла 20–30  км в  сутки, для отдель-
ных экипажей  —  40–50  км, для верховых  —  до 70–
80  км. В  1688  г. из Варшавы до Могилева можно 
было доехать за 13 дней.

В XVI —  первой половине XVII в. белорусские го-
рода были центрами ремесла и торговли, однако более 
половины их населения занималось сельским хозяй-
ством и промыслами.

Экономическое развитие городов стало источником 
имущественной дифференциации их жителей. Уже во 
второй половине XVI в. четко проявилось разделение 
мещан на богатую верхушку и  бедноту. Вся власть 
была сосредоточена в  руках состоятельной части го-
рожан. Ее злоупотребления и  произвол приводили 
к  протестам со стороны городских низов. В  XVII  в. 
наиболее значительные городские восстания произо-
шли в Могилеве и Мозыре. Недовольство горожан вы-
зывал также особый статус населения юридик, которое 
пользовалось городской инфраструктурой, но не пла-
тило в городскую казну налогов и не выполняло обще-
ственных работ.

Нарастание социальных 
противоречий в городах

ПРОВОДИМ МИНИ-ИССЛЕДОВАНИЕ

Среди вещей, которые купцы ввозили в  ВКЛ, были сере-
бряные «ефимки».

1.  Что это? Какая связь между «ефимками» и  иохимстале-
рами?

2.  Серебряные «ефимки» для белорусских купцов являлись 
предметом транзитной торговли из Западной Европы 
в Московское государство. Почему там они пользовались 
таким спросом?

3.  Что означает «ефимок с признаком»?
4.  Какова связь между «ефимками» и Медным бунтом 1662 г. 

в России?
Ефимок с признаком.  

1655 г.
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Экономика Беларуси в XVI  — первой половине XVII в.

Используя информацию из картосхемы, расскажите об экономическом раз-
витии Беларуси в XVI —  первой половине XVII в.



§ 42. Экономическое положение Беларуси в XVI — первой половине XVII в.

221

Таким образом, в XVI —  первой половине XVII в. на террито-
рии Беларуси была проведена аграрная реформа «волочная по-
мера», которая способствовала повышению производительности 
труда в  сельском хозяйстве. Постепенно развивались товарно- 
денежные отношения и складывались элементы рынка, что, в свою 
очередь, содействовало развитию торговли. Исключительное зна-
чение для территории Беларуси имела внешняя и  транзитная 
торговля, в которую активно включались фольварки.

ВОПРОСЫ И  ЗАДАНИЯ

 1.  Что такое фольварочно- барщинная система хозяйствования? Назовите главную при-
чину ее распространения в ВКЛ.

 2.  Используя схему, раскройте суть аграрной реформы 1557 г. Можно ли ее назвать про-
грессивной? Приведите аргументы.

 3.  Охарактеризуйте развитие городской жизни на территории Беларуси в  XVI  —  первой 
половине XVII  в. Перечислите наиболее существенные изменения по сравнению с  пе-
риодом Позднего средневековья.

 4.   Каковы основные причины городских восстаний на территории Беларуси в начале XVII в.? 
Узнайте, были ли подобные выступления характерны для других европейских государств. 
Сделайте вывод.

 5.  Назовите основные тенденции экономического развития ВКЛ в XVI —  первой полови-
не XVII в. Выделите общие и особенные черты экономического развития ВКЛ в сравне-
нии с Западной Европой, восточными государствами.

•  обмер земли;
•  разделение на волоки

Технические 
преобразования

•  создание фоль варков;
•  изменения в сис теме 

повинностей

Экономические 
преобразования

•  изменения в положении 
феодально-зависимого 
населения

Социальные 
преобразования

«Устава на волоки» 1557 г.

на территории Беларуси…когда в мире…

Конец XV в. —  начало процесса 
первоначального накопления  

капитала в Англии

1557 г. —  проведение  
в ВКЛ аграрной реформы  
«волочная помера»


