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Во второй половине XVI в. в 
экономической и политичес

кой жизни белорусских земель 
происходят значительные изме
нения. В 1569 году была подпи
сана уния Великого княжества 
Литовского и Королевства 
Польского. Она выступала в ка
честве политической программы, 
выражающей стремление к объе- 
динению феодалов Польши и 
ВКЛ для укрепления их власти.

Согласно условиям унии Ве
ликое княжество Литовское и Ко
ролевство Польское объединя
лись в одно государство —  Речь 
Посполитую с единым королем, 
общим сеймом, единой денеж
ной системой и общей внешней 
политикой.

Однако Великое княжество 
Литовское и в составе Речи По- 
сполитой оставалось самостоя
тельным. В нем сохранились свои 
правительство, армия, законода
тельство, своя территория, ад
министративная система управ
ления. Сохранилась также и си
стема податей и повинностей 
(налогообложение).

Наряду с расширением прак
тики взимания денежного обро
ка повсеместно распространены 
были и натуральные повинности. 
Дякло, мезлево и другие не толь
ко сохранились, но и увеличи
лись. По некоторым источникам 
к середине XVII в. по сравнению 
со второй половиной XVI в. повин
ности увеличились в два раза. 
Широко применялись феодала
ми сгоны и гвалты (обязательный 
выход на работу всего трудоспо

собного населения), подводная 
повинность (предоставление 
подвод), шарварки (ремонт до
рог, мостов и т.п.).

К этому времени на террито
рии Беларуси не только в госу
дарственных, но и в частновла
дельческих имениях утвердилась 
фольварочно-барщинная систе
ма хозяйства. Проведение аг
рарной реформы опиралось на 
накопленный феодалами опыт 
расширения источников и 
средств увеличения доходов пу
тем перестройки своего хозяй
ства на основах рационального 
земледелия, а главное широко
го применения барщинного тру
да крепостного крестьянина. 
«Устава на волоки» предусмат
ривала перераспределение зем
ли таким образом, что лучшие 
участки пахоты были отобраны 
у крестьян и превращены в па
хотные земли шляхетского фоль
варка. К концу XVI в. фольвароч
но-барщинная система утверди
лась не только в государствен
ных, но и в частновладельческих 
имениях. Это позволило их вла
дельцам увеличить доходы в 3-7 
раз.

Постоянной и обязательной 
повинностью крестьянина 

стала барщина. Упорядочение 
повинностей сопровождалось 
закрепощением крестьян и 
оформлением крепостного пра
ва. Эти процессы особенно ин
тенсивно происходили в запад
ных и центральных землях Бе
ларуси. В восточных районах, 
где фольварочная система не 
стала преобладающей, населе
ние переводилось с оброка про

дуктами на денежный оброк (во- 
лочные наделы утвердились 
здесь только в XVII в.).

Окончательно складывает
ся система юридических и 
политических учреждений, ти
пичных для надстройки фео
дального базиса: государствен
ный аппарат (законодательные, 
судебные и исполнительные 
органы власти), армия, сослов
ные учреждения.

В доходах государственной 
казны наблюдаются изменения: 
значительно увеличивается 
доля денежных поступлений и 
доля доходов, поступающих из 
городов.

В XVI-XVII вв. в белорусских 
землях продолжали развиваться 
ремесло и торговля. Товарно- 
денежные отношения оказали 
влияние не только на развитие и 
состояние аграрных отношений, 
но и на развитие городов. Почти 
все наиболее крупные города к 
концу XVI в. добились Магдебур- 
гского права. Полоцк, Брест, 
Могилев, Витебск, Минск, Грод
но являлись важнейшими тор
говыми центрами, через кото
рые велась активная торговля 
с купцами России, Польши, 
Прибалтики. В ней принимали 
участие купцы Слуцка, Мозыря, 
Пинска, Мстиславля и других 
городов. Постоянными были и 
торговые связи между города
ми и местечками, ,основанные 
на обмене изделиями соб
ственного производства, про
даже привозных товаров из со
седних стран.

Данные из таможенных книг 
свидетельствуют, что из России
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через Витебск в Ригу и Вильно 
везли рожь, меха, воск, паклю, 
поташ, золу, различные шкуры, 
тес,льняное и конопляное семя. 
Из русских городов в Витебск и 
Полоцк привозились большие 
партии мехов, мыла, сермяжно
го сукна, обуви, ниток, грубосорт
ных тканей и изделий из них, 
шкур, кожаных и меховых изде
лий и ряда других товаров, без 
которых не могли развиваться 
многие виды ремесел в восточ
ной части Беларуси.

Большие караваны судов, 
груженных рожью и пшеницей, 
шли по Муховцу и Бугу и далее по 
Висле в Гданьск. Слуцкие и Мо
гилевские купцы везли через 
Брест в Люблин, Краков и другие 
города Польши кожи, замшу, 
юфть, шорные изделия, различ
ные товары, закупленные в рус
ских городах. Из Польши и При
балтики к нам ввозились раз
личные металлы (олово, медь, 
свинец, сталь и железо), стек
ло и стеклянная посуда, бума
га, металлические изделия 
(ножи, косы, гвозди, иглы, кот
лы и др.), дорогостоящие ткани 
(сукно, шелк, бархат) и изделия 
из них, галантерея(гребни,зер
кала, шпильки), ковры, вина, 
пряности.

Одно из налоговых предписа
ний Могилевского магист

рата в 1635 г., объявляя о сборе 
с купцов государственного нало
га —  донативы купеческой, уста
новленной всему городу в сум
ме 6 тыс. злотых (с купцов всего 
Великого княжества Литовского 
собиралось 20 тыс. злотых), 
требовало от каждого, кто не 
внесет положенной с него сум
мы, клятвы в том, что у него на
личными в долгах, векселях и 
товарах не менее 1000 коп. 
(2500 злотых).

Обычно сроком возвращения 
долга у купцов разных городов, 
особенно иноземных, был день 
очередной ярмарки. Городской 
рынок вовлек в торговую дея
тельность и крестьянина. Ему 
стал необходим обмен, при от
сутствии торгов он ищет возмож
ность установить их. Продажа 
продовольствия и сырья, постав
ляемого собственным сельским 
хозяйством и ввозимого из со
седних стран, имела большое 
значение во внутренней торгов
ле. С этих товаров при продаже 
взимался определенный побор в 
пользу города либо лиц, взявших 
в аренду их сбор. О разнообра
зии привозимых на рынок такого 
рода товаров можно судить по 
ряду документов. Например, в 
1629 г. бурмистр Гродно Ганус 
Фдиденберг получил от магист
рата за расходование на благо
устройство города значительных 
сумм пожизненное право взи
мать в свою пользу побор (торго
вое) со следующих привозивших
ся на рынок товаров: с воза же
леза, стекла, стеклянной посу
ды, с бочки сушеной, соленой, 
свежей рыбы, меда, зерна, жира, 
соли, солода, с хмеля, досок, 
угля, драницы, луба, со шкур, 
воска, со скота рогатого, мелко
го, коней, с воза самодельного 
сукна, полотна.

Таким образом, города по
лучали важные привилегии и 
права. Наиболее значимыми из 
них были: освобождение горо
жан от некоторых повинностей 
и поборов, право проведения 
ярмарок, освобождение купцов 
наиболее крупных городов от 
таможенных пошлин, предос
тавление преимуществ в тор
говле местным купцам перед 
иноземными.

К середине XVII в. в Беларуси 
более половины населения горо
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дов занимались сельским хозяй
ством. Оно платило денежные 
подати, выполняло различные 
повинности. Натуральные повин
ности постепенно заменялись 
денежными налогами.

Налоги и сборы составляли 
важнейшие источники доходов 
государственной казны.

К концу XVII века экономиче
ское положение Речи По- 

сполитой ухудшилось. Средства 
государственной казны расходо
вались в значительной степени 
на войны, которые велись не 
только с соседними государства
ми, но и с отрядами повстанцев, 
участвовавших в национально- 
освободительном движении.

Для ведения войн правитель
ство Речи Посполитой занимало 
крупные суммы у магнатов. По
скольку на погашение долгов в 
казне не было средств, прави
тельство раздавало взамен ос
татки государственных земель. 
Так, в Беларуси в XVIII в. образо
вались громадные латифундист- 
ские владения князей Радзивил- 
лов, Огиньских, Вишневецких, 
Тышкевичей и др.

Внутреннюю слабость Речи 
Посполитой использовали пра
вительства Пруссии, Австрии и 
России. Вторая половина XVIII в. 
заканчивается троекратным 
разделом Речи Посполитой в 
1772,1793 и 1795 гг, в результа
те которых это государство пе
рестало существовать.

В 1772 году в результате пер
вого раздела к России отошла 
восточная часть Беларуси с го
родами Полоцк, Могилев, Ви
тебск. Остальная часть была 
воссоединена только в 90-е годы 
XVIII в.: центральная часть —  в 
1793 г., а западная —  в 1795 году.

Таким образом, все белорус
ские земли были воссоединены 
с Россией.

Окончание в следующем номере.


