
Становление фольварочно-барщинной 
системы хозяйствования в Великом 

Княжестве Литовском. Городская жизнь на 
территории Беларуси во второй половине 

XVI – XVIII в.

История Беларуси
Билет 13

Ситник П.В.

Лицей Ивацевичского района



План

• Становление фольварочно-барщин-ной 
системы хозяйствования

• Рост городов
• Развитие торговли
• Развитие ремесла



 Становление фольварочно-
барщинной системы хозяйство-
вания было связано с проведе-
нием аграрной реформы вели-
кого князя литовского и короля 
польского Сигизмунда II Авгус-
та, известной как «волочная по-
мера». Она проводилась на ос-
нове документа, известного под 
названием «Устава на воло-ки», 
принятого в 1557 г. Чтобы 

упорядочить крестьянское зем-
лепользование и повинности 
крестьян, была введена единая 
стандартная мера земельной 

площади - волока, равная 21,36 га, 
с которой от крестьян требо-
вались одинаковые налоги и 
повинности. Крестьянские хо-
зяйства получили в среднем 1 
волоку на 2 семьи. Средний 
крестьянский надел составлял 
примерно 10,6 га - полволоки.

Становление фольварочно-барщинной 
системы хозяйствования

Сигизмунд II Август



 Чтобы увеличить прибыльность своих имений, землевладельцы начали 
создавать фольварки - хозяйства с комплексом строений и пахотной зем-лёй, 
где крестьяне выполняли барщину. Этот вид повинности представ-лял собой 
отработку определённого количества дней в неделю на земле феодала. В XVI в. 
барщина увеличилась с одного до двух дней, а в XVII в. составляла уже 3-4 дня 
в неделю. Часть крестьян за пользование земель-ным наделом должны были 

платить землевладельцу чинш - денежный налог.

Становление фольварочно-барщинной 
системы хозяйствования

Барщина. Гравюра XVI в.



Переход к фольварочному хо-
зяйству был связан с разви-тием 
торговли зерном, давав-шей 

феодалам всё большие прибыли. 
В результате аграр-ной реформы 
1557 г. выросла прибыльность 
государствен-ных и частных 
владений, а крестьяне были 

полностью прикреплены к земле 
(зак-репощены).

Становление фольварочно-барщинной 
системы хозяйствования

Крестьяне на сенокосе. Гравюра XVI в.



 В первой половине XVII в. происходит рост городов, ставших торгово-ре-
месленными и культурными центрами Беларуси. Крупными городами с 

населением более 10 тыс. жителей были Могилёв, Полоцк, Витебск, Пинск, 
Минск, Слуцк, Брест. Города и местечки, представлявшие собой мелкие 

населенные пункты городского типа, разделялись в ВКЛ на госу-дарственные 
(королевские), частнособственнические и церковные. Част-

нособственнические города составляли в XVI в. около 40% всех городов 
Беларуси. В городах с магдебургским правом имелись органы самоуправ-

ления.

Рост городов

ВКЛ в первой 
половине XVII в.



 Развитию торговли содействовало создание в сельском хозяйстве фоль-
варков, продукция которых предназначалась для продажи. Особен-ностью 
городов считался торг. В крупных городах он проводился 2 раза в неделю. В 

малых городах и местечках обычно с весны до начала осени в дни 
религиозных праздников проходили ярмарки - одно-, двухдневные торги.

Развитие торговли

Лавка торговца. Гравюра XVI в.



 Торговлей занимались купцы. Они, как и ремесленники, создавали свои 
объединения - братства или гильдии. Купцы, которые занимались тор-говлей с 

другими странами, назывались гостями. Отсюда происходит и название 
крупных торговых путей, связывавших рынки всей Речи Пос-политой, - 

гостинцы. Они представляли собой дороги, обсаженные по обеим сторонам 
деревьями. «Большой дорогой» называли путь от Смо-ленска до Бреста через 

Оршу, Борисов, Минск, Несвиж, Слоним, Волко-выск.

Развитие торговли

ВКЛ в первой 
половине XVII в.



 В XVI в. в белорусских городах, где от 25 до 
50% населения занималось ремеслом, воз-

никали цеха. Это были организации масте-ров 
по разным специальностям. Ремеслен-ник, не 
входивший в такую организацию, не мог 

продавать свою продукцию на местном рынке. 
Чтобы добиться звания мастера, нужно было 

сначала побыть его учеником, потом 
подмастерьем, затем сдать экзамен на звание 

мастера - создать шедевр (ориги-нальную вещь, 
называвшуюся «штукой»).

Развитие ремесла

Герб и печатка сапожного цеха. Минск. 1675 г.



Цеховая организация промышленного производства начинает уступать место 
мануфактурному производству. Мануфактурами называли пред-приятия, 

основанные на ручном труде и его широком разделении. В от-личие от цехов 
на мануфактурах использовался наёмный труд за опреде-лённую плату на 

протяжении определённого рабочего времени и сущес-твовало его разделение. 
Первые мануфактуры появились в начале XVIII в. Это Налибокская и Уречская 
мануфактуры по изготовлению изделий из стекла. Уречская мануфактура стала 
первым предприятием по изго-товлению зеркал во всей Речи Посполитой. 

Развитие ремесла

Хозяйство ВКЛ



Широко известны были Слуцкая и Несвижская мануфактуры по изготов-
лению шёлковых поясов, принадлежавшие Радзивиллам. Ткацкая ману-

фактура в Кореличах славилась своими гобеленами (безворсовыми ков-рами), 
на которых изображались исторические события, а также скатер-тями, 

полотном для обивки стен, служившим тогда в качестве обоев.

Развитие ремесла

Хозяйство ВКЛ Корелич
и


