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Аннотация. Исследуется экономическая история белорусских земель, связанная с правлением выдающихся 
политических деятелей. Рассматриваются их главные достижения. С помощью консенсусного подхода (агрегации 
разных мнений и оценок) определяются ключевые параметры экономического развития белорусских территорий 
в различные периоды: ВВП на душу населения в текущих долларах США, продолжительность жизни и числен-
ность населения. 
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Abstract. The economic history of the Belarusian lands associated with the reign of prominent poli tical figures is stu-
died. Their main achievements are considered. Using a consensus approach (aggregation of different opinions and assess-
ments) the key parameters of economic development (GDP per capita in current US dollars, life expec tancy and population 
size) of the Belarusian territories in different periods are identified. 
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В историческом плане понятия «долго править» и «успешно править» выступают синонимами, по-
скольку неэффективный лидер не сможет долго руководить страной по разным причинам, например 
ввиду появления заговоров среди ближайшего окружения (внутри вече, рады, сейма, парламента, пар-
тии). Управленцы, которые долго находились у власти, следовали глобальным трендам и были жестки 
с оппонентами, поэтому описание их действий является противоречивым. Так, идеологически на-
строенные историки делают акцент на борьбе за власть и победах, а экономисты – на эффективности 
хозяйствования. В настоящей статье тезис «долго править – значит успешно править» рассматрива-
ется через призму влияния правителей на хозяйственную жизнь и благосостояние населения. Вместе 
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с тем учитывается тот факт, что географическое положение белорусских территорий предопределило 
успешность их экономического развития (например, в нахождении компромисса в противостоянии 
католической Европы и православной Руси).

С точки зрения современных категорий история хозяйственной жизни на белорусских землях1 исследо-
вана недостаточно. Преимущественно изучаются войны, религиозное противостояние и борьба за власть. 
Однако история внешних и внутренних конфликтов охватывает жизнь менее чем 10 % населения (бояр, 
шляхты, дворян, князей, королей, царей, секретарей КПСС), в то время как хозяйственная деятельность 
и благосостояние более 90 % населения (крестьян, ремесленников, рабочих, специалистов) остаются 
вне внимания. В работах [1–2] с использованием современного экономического аппарата оценивались 
экономическое развитие и благосостояние белорусских земель в различные периоды их государствен-
ного устройства. Мнения историков о статусе белорусов в ту или иную эпоху противоположны: одни 
считают, что они являлись полноценными гражданами каждого государственного образования, другие 
полагают, что в разное время белорусы были колонией Киевской Руси, Великого княжества Литовского 
(далее – ВКЛ), Речи Посполитой, Российской империи, СССР. Однако данные идеи касались только 
элиты, которая всегда быстро приспосабливалась к власти. Трудящихся больше волновали уровень за-
работной платы и, соответственно, благосостояние их семей. 

Как отметил Г. В. Плеханов, правитель велик «тем, что у него есть особенности, делающие его 
наиболее способным для служения великим общественным нуждам своего времени, возникшим под 
влиянием общих и особенных причин»2. Лидер задает направление экономического развития страны. 
В настоящем исследовании с опорой на работы [3–5] рассматривается вклад наиболее эффективных 
руководителей белорусских земель в их экономическое развитие. С помощью концентрации на лично-
сти правителя представляются изменения в хозяйственной жизни белорусов в различные исторические 
периоды. Следует отметить, что в настоящей работе не изучается правление Гедимина (с 1316 по 1341 г.) 
и Ольгерда (с 1345 по 1377 г.), поскольку в то время земли были относительно самостоятельны и под-
вергались лишь грабежу со стороны литовцев. Также отсутствует анализ деятельности Сигизмунда 
Вазы (с 1587 по 1632 г.), Августа Сильного (с 1709 по 1733 г.) и Августа Саксонца (с 1736 по 1763 г.), 
которые являлись противоречивыми фигурами, не уделявшими внимания ВКЛ и заложившими основы 
хозяйственного отставания Речи Посполитой от Западной Европы.

Брячислав Изяславич и Всеслав Брячиславич (XI в.). Брячислав Изяславич и его сын Всеслав 
Брячиславич правили на протяжении так называемого золотого века Полоцкого княжества. Первый 
находился у власти 41 год (с 1003 по 1044 г.), второй – 57 лет (с 1044 по 1101 г.). Поскольку Полоцкая 
летопись была утеряна, точных сведений о периоде их правления сохранилось немного. 

Известно, что в XI в. была укреплена независимость Полоцка от Киева (прекратилось нерегулярное 
взимание дани) и обстановка была относительно спокойной ввиду того, что вражеские набеги соседей 
отражались на подступах к городу (кроме битвы на Немиге), а викинги стали торговать (везли в Византию 
железо, оружие, канаты, лен, мед, кожу, смолу и воск). Во время правления обоих князей уменьшилось 
количество похищений для продажи в рабство молодых людей, которые в течение предыдущего века 
были основным экспортным товаром белорусских земель. Торговля вдоль пути «из варяг в греки» на его 
белорусском ответвлении была особенно интенсивной. Возможности участия Полоцка в варяжской 
торговле расширило присоединение Брячиславом Изяславичем к белорусским землям Усвят и Витебска, 
где проходил волок судов из притоков Днепра в Западную Двину. Об интенсивности торговли свиде-
тельствуют обнаруженные вдоль этого волока многочисленные клады монет. В рассматриваемый период 
внешняя торговля определяла процветание Полоцка, площадь которого к концу правления Всесла ва 
Брячиславича была значительной (около 180,0 га). Так, в городе развивались ремесла, продукты кото-
рых являлись важными для дружины князя (оружие) и крестьян (такие орудия труда, как топор, серп, 
коса и нож, а также глиняная посуда, вытеснившая лепную посуду ввиду массового применения ручного 
гончарного круга и горна). Ремесленники обменивали данные изделия на еду. 

Следует отметить, что полоцкие ремесленники не умели отливать колокола. По этой причине во 
время очередного похода на новгородские земли Всеслав Брячиславич забрал колокола с чужого со-
бора для возведенного им в 1065 г. в Полоцке третьего храма на Руси – Софийского собора. Данный 

1Термины «белорус» и «белорусские земли» используются по отношению к населению Беларуси и ее территориям со-
ответственно, несмотря на то что данные понятия появились сравнительно недавно. Наименование «Белая Русь» впервые 
встречается в ирландской Дублинской рукописи XIII в. В XIV–XVI вв. о белорусах в ВКЛ писал поляк Кромер Стрыйковский. 
Понятие «Белоруссия» закрепилось благодаря Екатерине II, присвоившей присоединенным к России Полоцкой и Могилевской 
губерниям название «Белорусская». Термин «шляхта», заимствованный из польского языка, сменил более раннее понятие 
«бояре», к которым относили бывших удельных князей Рюриковичей и Гедиминовичей, а также военных, служивших у князя 
и наделенных землями.

2Роль личности в истории // Большая совет. энцикл. : в 51 т. Т. 36 / под ред. Б. А. Введенского. М. :  Совет. энцикл., 1955. С. 642.
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собор был первым каменным строением на белорусских землях, в возведении которого участвовали 
профессиональные мастера, использовавшие византийскую технологию производства обожженного 
кирпича размером 300 × 350 × 25 мм – плинфы. Постепенно стали строиться кирпичные храмы и мо-
настыри, а также жилье для многочисленных князей из родов Рогволода и Рюрика. 

Вместе с приходом византийских священников после основания епархий во главе с епископами 
в Полоцке и Турове христианизация начала вытеснять язычество. На белорусских землях возникла 
церковно-славянская письменность, которую осваивали в храмах (храм Покрова Пресвятой Богороди-
цы открыт в 1007 г.) и позже в монастырях. Факт появления первых грамотных людей подтверждается 
найденной на камне из фундамента Софийского собора надписью с именами строителей. Также об ис-
пользовании кириллицы для передачи разговорной речи (церковное образование достигнет расцвета 
благодаря внучке Всеслава Брячиславича Евфросинии Полоцкой) свидетельствуют сохранившиеся 
восковые надписи. В Полоцке, в отличие от Новгорода, берестяные письма не найдены. Заметим, что 
при Всеславе Брячиславиче христианская церковь разделилась на православную и католическую.

Важно обозначить, что Всеслав Брячиславич инициировал строительство таких городов Полоцкого княже-
ства, как Копысь (1059), Орша (1067), Минск (1067), Логойск (1078), Лукомль (1078) и Друцк (1078). Также 
города основывались и в других княжествах: Слуцк (1005), Копыль (1006), Брест (1017) и Пинск (1097) – 
в Туровском княжестве, Волковыск (1005), Новогрудок (1044), Кобрин (XI в.) и Слоним (XI в.) – в буду-
щем Городенском княжестве. Немногочисленные инвестиции от доходов князя направлялись на оружие 
для дружины, строительство храмов и укреплений. При Всеславе Брячиславиче в Полоцком княжестве 
стал применяться свод законов «Русская Правда», однако немного раньше его начали использовать 
в Туровском княжестве.

К XI в. крестьяне, доля которых в населении достигала 95 %, перешли от подсечно-огневого земле-
делия к пашенному двуполью. Основными выращиваемыми культурами являлись рожь, бобовые и репа, 
однако урожайность была крайне низкой и составляла 2–3 сама (сам – единица измерения урожайности, 
обозначающая отношение общего сбора хлеба к количеству посеянных семян). Крестьяне вели хозяй-
ство большими семьями, проживали в весях (укрепленных сельских поселениях), имели собственные 
земли, общие сенокосы и пастбища, а также платили дань князю. Они обрабатывали землю с помощью 
сохи с металлическим наконечником, используя при этом тягловую силу вола или лошади, а также имели 
в хозяйстве топор, серп и косу, выращивали мелких домашних животных. В своих деревянных курных 
избах со щелями вместо окон крестьяне изготавливали предметы быта, в первую очередь деревянные 
столы, лавки, бочки и лепную глиняную посуду, самостоятельно делали пряжу и ткань, из которой шили 
одежду. Также в это время появились бани (мовни).

К концу правления Всеслава Брячиславича начался переход к феодализму. У свободных земель появил-
ся владелец. Обычно им был отличившийся дружинник князя, которому последний дарил земли. В рас-
сматриваемый период их обрабатывала челядь, т. е. люди, захваченные в походах, а крестьяне оставались 
в основном свободными и продолжали платить дань князю. Поскольку продуктов питания не хватало, 
население белорусских земель было немногочисленным: 250,0 тыс. человек с ВВП на душу населения 
в 930,0 долл. США образца 2023 г., что составляло 95 % от западноевропейского уровня (в данных 
регионах, за исключением Византии, также жили бедно). В XI в. средняя продолжительность жизни 
в княжестве выросла с 26 до 29 лет за счет снижения детской смертности, однако по-прежнему треть 
новорожденных не доживали до 5 лет. По данным, полученным при изучении украинскими учеными 
киевских захоронений, люди умирали в возрасте примерно 40–45 лет. 

Витовт (конец XIV – первая треть XV в.). Витовт был правителем ВКЛ в течение 38 лет (с 1392 по 
1430 г.). Он создал одно из самых крупных европейских государств и, несмотря на положения Кревской 
унии и Городельской унии, отстоял его независимость от татаро-монголов и польского короля – своего 
двоюродного брата Ягайло. Отличительной чертой Витовта являлось дипломатическое лавирование 
в борьбе за власть. 

При князе границы ВКЛ были расширены: территория государства простиралась от Балтийского 
моря до Черного моря. Увеличение территории и обеспечение независимости от татаро-монголов га-
рантировали населению белорусских земель долгий период спокойного земледелия и ремесленничества 
без грабежей и похищения молодых людей в целях продажи на формирующемся рынке челяди в Кафе 
(современной Феодосии). При Витовте на белорусских землях стало наверстываться отставание на 
35 % по ВВП на душу населения от западноевропейских показателей, накопившееся за три века междо-
усобиц, измельчения белорусских княжеств после правления Всеслава Брячиславича и их подчинения 
литовцам. В результате к концу правления Витовта разрыв сократился до 30 %, при этом ВВП на бело-
руса достиг примерно 1150,0 долл. США. К 1350–1351 гг. численность населения увеличилась до 
350,0 тыс. человек (за исключением белостокских, смоленских и частично виленских территорий, 
не входящих в состав современной Беларуси).
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Проанализируем факторы, которые способствовали росту ВВП на душу жителя белорусских земель 
в конце XIV – первую треть XV в. Во-первых, Витовт централизовал и упорядочил управление и раздачу 
земель, придерживаясь подхода предшественников, состоящего в сохранении традиций и неприятии 
нововведений. Кроме того, он ввел покор и назначил литовских наместников из числа своих родственни-
ков вместо удельных князей – потомков Рогволода и Рюрика. Не отменяя свод законов «Русская Правда», 
Витовт начал устанавливать на литовских землях воеводства и староства, а также учредил должность 
канц лера. Централизация управления сделала более эффективными разрешение споров в хозяйственной 
жизни и сбор налогов. Витовт заменил десятину на дюкло, не зависящее от урожая, что способствовало 
появ лению заинтересованности населения в повышении урожайности. Раздача отличившимся воинам 
(будущей шляхте) земель, которые обрабатывались челядью, – законодательная инновация Витовта, за-
крепленная в Городельской унии и привилее 1413 г., в которых перечислены 47 крупнейших литовских 
католических родов. 

Во-вторых, выдача Витовтом привилеев иностранным ремесленникам способствовала их переселению 
на земли ВКЛ и распространению новых технологий. В привилее 1388 г., который был предназначен 
для брестских евреев, позднее массово бежавших от западноевропейских католических правителей, за-
ложена основа совместной хозяйственной деятельности белорусов и евреев. Число последних в городах 
и местечках впоследствии стало превышать половину населения. Важно отметить, что до холокоста 
1942 г. они вносили неоценимый вклад в хозяйственно-финансовую жизнь белорусских земель (данная 
проблема требует объективного осмысления, дополняющего спорный труд А. И. Солженицына «Двести 
лет вместе»). Имел значение и привилей 1397 г., выданный татарам из вой ска Тохтамыша, благодаря 
которым в ВКЛ широкое распространение получило коневодство.

Также в хозяйственной жизни неоценимо влияние компетенции немецких ремесленников и купцов, 
приглашенных из Пруссии и Ливонии. Особенно важно дарованное по их инициативе Вильно (1387), 
Бресту (1390) и Гродно (1391) Магдебургское право. После правления Витовта оно было распространено 
с ограничениями на большинство белорусских городов. Магдебургское право, несмотря на суровость его 
наказаний (повешение, посажение на кол, четвертование, утопление), а может и благодаря этому, способ-
ствовало достижению порядка и расцвету ремесел. Витовт заложил основу толерантного со жительства 
и ведения совместной хозяйственной деятельности белорусов с евреями, татарами, немцами и литовцами.

В-третьих, военный авторитет Витовта помог Полоцку заключить выгодные торговые договоры с Ри-
гой в 1399 и 1405 гг. Данная ситуация способствовала вовлечению белорусов в торговлю с Ганзейским 
союзом через Полоцк и Ригу (белорусы не могли заплывать за Ригу, немцы не могли заезжать за Полоцк), 
а победа в Грюнвальдской битве расширила торговые связи, обеспечив выход к морю через Гданьск.

В-четвертых, было завершено строительство сети оборонных замков и церквей в Гродно, Новогрудке, 
Лиде и Орше, что потребовало развития кирпичной отрасли (производства ганзейского кирпича и из-
разцов). В крупных феодальных хозяйствах и при монастырях участились случаи возведения водяных 
мельниц, которые, наряду с ветряными мельницами, были источником основного вида энергии с XIII по 
XIX в. Отрицательное воздействие на православных белорусов оказывало массовое строительство 
костелов в Ошмянах, Витебске, Пинске, Волковыске, Бресте, Гродно, Новогрудке и других городах. 
Также влияло окатоличивание православной шляхты, которому способствовал привилей 1413 г., провоз-
гласивший католичество господствующей религией и наделивший католическую шляхту сословными 
и имущественными правами, а также возможностью занимать высокие должности. Кроме того, Витовт 
попытался создать независимую от митрополита Московского Литовско-Киевскую митрополию и вместе 
с назначенным им митрополитом Григорием Цамблаком переподчинить ее Папе Римскому. Описанная 
ситуация свидетельствует о появлении зачатков униатства.

В-пятых, заслугой Витовта выступает изготовление первых литовских монет (динариев) в Вильно 
и Смоленске. Они являлись заменой серебряной проволоки, существовавшей со времени Киевской Руси. 

Н. Гусовский в поэме «Песнь про зубра» через век после смерти Витовта назвал его образцом пра-
вителя в золотой век ВКЛ. В то же время следует учитывать, что Витовт и Ягайло привилеем 1413 г. 
наделили литовских католиков особыми правами. Данное обстоятельство способствовало закреплению 
колониального статуса православного населения белорусских и украинских земель еще до того, как 
начали складываться европейские и московские колониальные империи.

Казимир Ягайлович (вторая половина XV в.). Казимир Ягайлович руководил ВКЛ 52 года (с 1440 по 
1492 г.). Также с 1447 г. он был королем Польши. Период его нахождения у власти – это возрождение 
золотого века ВКЛ Витовта после десятилетия борьбы за власть между католиком Сигизмундом Кей-
стутовичем и православным Свидригайло, а также после попыток Польши подчинить ВКЛ. Казимир 
Ягайлович отличался умением находить компромисс (например, с укреплявшейся Московией (политика 
добрососедства согласно мирному договору 1449 г.), крымскими татарами, различными внутренни-
ми группировками), что помогло ему завоевать определенный авторитет в ВКЛ. Став королем Польши, 
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Казимир Ягайлович сохранил суверенитет ВКЛ и поддерживал религиозную толерантность, однако при  
этом назначенный им митрополит Киевский Григорий Болгарин пытался создать церковную унию.

Привилей 1447 г., основанный на положениях польского законодательства, системно урегулировал 
личные и имущественные права шляхты3 (без учета религии), а также расширил и упорядочил ее участие 
в управлении делами государства посредством формирования сейма. Кроме того, этот законодательный 
акт предписывал не назначать поляков на высокие должности и не давать им земель в ВКЛ. Казимир 
Ягайлович упразднил двойное налогообложение крестьян на землях шляхты, отменив подать (серебщину, 
воловщину или посощину) в свою пользу (исключение – толока на строительство или ремонт мостов 
и дорог). В то же время привилей 1447 г. положил начало формированию крепостного права в виде обя-
зательства князя не принимать в свои владения крестьян из владений шляхты при условии, что шляхта 
будет делать то же самое. Закрепощение ранее свободных крестьян и их перевод с сезонных толок на 
барщину со значительным числом дней увеличили урожай на землях шляхты и дали ей возможность 
экспортировать зерно и лен. Сельское хозяйство во владениях крупной шляхты стало интенсивно раз-
виваться в ущерб крестьянскому.

Судебник 1468 г. на старобелорусском языке (аналог для Московии был принят через 30 лет) представлял 
собой первую попытку упорядочить право ВКЛ в разных сферах, в основном в части порядка судебного 
рассмотрения споров о земле, ненадлежащего содержания дорог и мостов, унификации наказаний за пре-
ступления против собственности. Государственные суды касались только шляхты и некоторых горожан. 
Для крестьян, которые составляли 90 % населения, единственным судом, сменившим копные (народные) 
суды, были их шляхтичи-землевладельцы, а для крестьян, проживавших в государственных имениях, – 
державцы и старосты (управители государственных имений). Если они не исполняли своих судебных обя-
зательств, мог вмешаться княжеский суд. За средние и крупные (больше ½ коня) кражи, грабежи и разбои 
назначалось повешение или сожжение, наказанием за мелкие кражи являлись штрафы или побои. Также 
в названном собрании законов было предусмотрено наказание за содействие бегству крестьян. 

Дальнейшее предоставление Казимиром Ягайловичем Магдебургского права городам способство-
вало объединению ремесленников (кожевенников, брадобреев, златокузнецов, портных, сапожников) 
и образованию цехов, которым было легче перенимать европейские технологии. Согласно договорам 
1447 и 1467 гг. Казимир Ягайлович расширил международную торговлю с Ганзейским союзом. Основ-
ными белорусскими экспортными товарами являлись зерно, дерево (дуб), воск и необработанная шку-
ра животных. К импортным товарам относились топоры, серпы, косы и ножи. Развивалась денежная 
эмиссия, начатая Витовтом: на Виленском монетном дворе чеканились литовские монеты. Однако 
ввиду отсутствия в ВКЛ собственного серебра монетное обращение было ограниченным и основыва-
лось на перепечатке пражских грошей. Казна Казимира Ягайловича состояла в основном из собранных 
мехов, жита, сена и зарубежного сукна, выменянного на меха.

Благодаря Витовту и Казимиру Ягайловичу ВКЛ стало самым крупным государством Европы. Его 
населяли более 3,0 млн человек, из которых более 0,5 млн человек проживали на территории совре-
менной Беларуси. Однако из-за отсутствия инвестиций и медленного заимствования технологий ВВП 
на душу населения рос крайне медленно (менее чем на 0,05 % в год), сильно колебался из-за войн и не-
урожаев и составлял примерно 1165,0 долл. США на белоруса (65 % от уровня западноевропейских 
стран, в которых хозяйственная жизнь стала развиваться быстрее). Из-за перекрытого крестоносцами 
и татарами доступа к морю ВКЛ не смогло участвовать в глобальном процессе Великих географических 
открытий, позволившем его участникам – испанцам, португальцам и голландцам – повысить уровень 
благосостояния и давшем им колониальные богатства.

Сигизмунд Август (середина XVI в.). Сигизмунд Август был главой ВКЛ в течение 43 лет (с 1529 по 
1572 г.; до 1548 г. совместно с отцом Сигизмундом Старым – королем Польши, который правил так же 
долго, а именно 42 года). Сначала ему помогала мать – итальянка Бона Сфорца, энергия которой играла 
большую роль в развитии сельского хозяйства в ее многочисленных пинских, брестских и гродненских 
имениях. Опыт управления этими имениями Сигизмунд Август позднее использовал в своей земельной 
реформе. После смерти отца в 1548 г. Сигизмунд Август единолично правил также Польшей, а после 
подписания в 1569 г. Люблинской унии – и объединенной Речью Посполитой. 

Период нахождения Сигизмунда Августа у власти считается эпохой духовного и экономического 
расцвета ВКЛ. Это время отличается проведением многих реформ, инициированных великим князем, 
окружившим себя группой талантливых друзей, которых он назначал на высокие должности (Николай 
Радзивилл Черный – канцлер, Николай Радзивилл Рыжий – гетман и т. д.).

Однако Сигизмунда Августа прославила не только отличная кадровая работа, но и покровительство 
Реформации, духовно возродившей многочисленное (уже около 7 % населения) шляхетское сословие. 

3Термин «боярин» стали вытеснять понятия «пан» и «шляхта».
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Идеи Реформации, принадлежавшие чешским гуситам, распространил на белорусских землях Ф. Ско-
рина, опубликовав в 1517–1535 гг. кириллицей на старобелорусском языке основные библейские тексты 
и в итоге став белорусским реформатором, имевшим для своего народа большее значение, чем М. Лютер 
для западноевропейцев. Его последователи С. Будный, В. Тяпинский и А. Валович создали сектор хозяй-
ства, включающий книгопечатни в Вильно, Несвиже, Бресте и других городах, а также предприятия по 
производству бумаги в Вильно, Сморгони и Заславле. Вскоре бумагу стали экспортировать в Московию. 
В соседнее государство отправляли первопечатников (И. Федорова, П. Мстиславца), которые не задержа-
лись там, а вернулись в ВКЛ, где продолжили печатное дело. Книги, созданные на белорусских землях, 
также доставлялись в Московию и служили основой для культурного влияния.

Особенность Реформации – массовый переход православной и католической шляхты в кальвинизм 
и другие протестантские течения (антитринитаризм). Как следствие, на территории Беларуси проис-
ходило массовое строительство протестантских храмов (около 200 зданий), при которых открывались 
начальные школы для обучения грамоте по Библии. Католики и протестанты учреждали аптеки (на-
пример, в Глубоком в 1639 г.) и «шпіталі» (например, в Слуцке при монастыре кармелитов в 1648 г.). 
Помимо этого, Сигизмунд Август выдавал разрешения на открытие частных аптек (например, в Бресте 
в 1566 г.). Как правило, это распространялось на цирюльников, которые по совместительству являлись 
лекарями. Лечение было примитивным: использовались народные лекарства, настойки из местного сырья.

Главная реформа, вызванная Реформацией, – уравнение Сигизмундом Августом в 1563 г. в правах всех 
христиан: православных, католиков и протестантов. Ее положения были отражены в Статуте ВКЛ 1566 г. 

Наибольшее хозяйственное значение имела фольварочно-волочная реформа 1557 г. Сигизмунда Авгу-
ста, упорядочившая землевладения князя. Позднее она была распространена на землевладения шляхты, 
представители которой стали собственниками фольварков. Также упорядочились отношения шляхтичей 
и князя с крестьянами, которые получили в среднем по волоке (21,36 га земли) за обязательство отработать 
панщину на помещичьей земле 2 дня в неделю. Реформа принудительно внедряла трехполье и вводила 
денежные налоги (чинш), что способствовало росту урожайности и увеличению объема экспорта зерна, 
инфляционно повысившегося в цене в Европе из-за завоза из Америки большого количества серебра. 
Речь Посполитая становилась житницей Англии, которая сконцентри ровалась на овцеводстве в целях 
производства сукна для всей Европы. 

Административная реформа Сигизмунда Августа 1564–1566 гг. предусматривала создание выборной 
судебной власти для разрешения хозяйственно-финансовых споров. Она также существенно повлияла на 
механизм управления (деление белорусских земель на 9 воеводств и поветов во главе с пожизненными 
воеводами и старостами, назначаемыми великим князем) и способствовала упорядочению системы 
налогообложения городов, получивших Магдебургское право. 

Значительное воздействие на экономическую жизнь имело преобразование в Статуте ВКЛ 1566 г. 
сложившихся юридических правил в стройный комплекс конституционных законов зрелого феодализма 
(отметим, что в Статуте ВКЛ 1529 г. только систематизированы и несколько обобщены идеи Судеб-
ника 1468 г.). Статут закрепил основополагающие нормы крепостного права и Магдебургского права, 
утвердил равенство религий, запретил полякам занимать государственные должности и владеть землей 
в ВКЛ, упорядочил хозяйственную жизнь от строительства водяных и ветряных мельниц до дорожного 
движения, а также установил наказания в виде сожжения на костре фальшивомонетчиков, конфискации 
тайных корчем и т. д. Принятие последней меры было связано с тем, что в период правления Сигузмун-
да Августа на ли товско-польских землях была изобретена хлебная водка (1534), высокое потребление 
крестьянами которой вывело ВКЛ в лидеры по числу винокурен и шинков, содержащихся евреями.

В период правления Сигизмунда Августа возникли пушечные и затем пороховые мастерские. 
С 1531 по 1565 г. были изготовлены и разосланы в пограничные крепости 173 пушки, 3100 гаковниц 
и 950 ручниц. Стали появляться и первые стекольные заводы, строились ветряные мельницы. В бо-
гатых имениях шляхты начали массово производиться и использоваться подковы и железные ободья 
для телег, появился хомут. Данным преобразованиям способствовала политика Сигизмунда Августа по 
привлечению новых технологий посредством приглашения немецких ремесленников. 

Перечисленные меры привели к бурному развитию городов и особенно местечек, общее число 
которых достигло 300 единиц. Большинство из них имели Магдебургское право. Однако часть города 
принадлежала, как правило, магнату, из шляхты назначался и войт. 

Период экономического расцвета Реформации в ВКЛ закончился после неудачных войн Сигизмун-
да Августа с Иваном Грозным за Ливонию и потери Смоленска и Полоцка (до 1579 г.), что привело 
к созданию Речи Посполитой, в которой доминирование поляков-католиков вызвало Контрреформа-
цию, способствовало окатоличиванию и ополячиванию православных и протестантских белорусов-
шляхти чей, а также переводу православных крестьян в униатскую церковь (Брестская уния). Последняя 
сохранила православную обрядность для того, чтобы для крестьян этот процесс был неощутимым. 



46

Журнал Белорусского государственного университета. Экономика. 2024;2:40–50

Фактически представители компрадорской белорусской шляхты стали поляками-католиками, а бело-
русские земли – польской колонией. 

За время правления Сигизмунда Августа численность населения на белорусских землях выросла 
с 1,0 до 1,8 млн человек, причем в городах и местечках жило уже примерно 10 % населения. К концу 
его правления ВВП на жителя белорусских земель составлял 63 % от западноевропейского уровня.

Станислав Август Понятовский (вторая половина XVIII в.). С. Понятовский, последний руково-
дитель Речи Посполитой, был избран сеймом в 1764 г. и правил 31 год до отречения от престола в 1795 г. 
вследствие третьего раздела названного государства между Австрией, Пруссией и Россией. Лидером Речи 
Посполитой С. Понятовского сделала Екатерина II, и она же ликвидировала это государство. Ученые до 
сих пор спорят о том, зачем Екатерина II устранила ослабший буфер с контролируемым королем, отдав 
при этом лучшие части территории, включая русскую Галицию и Львов, австрийцам и немцам. При-
чиной могла выступать боязнь проникновения в Россию европейских революционных идей, частично 
воплощенных в принятой С. Понятовским против воли Екатерины II конституции Третьего мая (1791).

С. Понятовский – образованный, незаурядный реформатор, являющийся выходцем из белорусской 
части ВКЛ (имение Волчин из-под Каменца), которому досталось ослабшее, полное противоречий го-
сударство. В рассматриваемый период шляхта Речи Посполитой составляла более 10 % населения. В со-
ответствии с теорией элит, разработанной В. Парето, она, ввиду большой численности и отсутствия 
ротации (даже богатые ремесленники и купцы не имели политических прав), находилась в состоянии 
постоянной борьбы магнатских группировок, которые могли выступать даже против короля (рокош).

За период нахождения у власти С. Понятовский осуществил ряд реформ, остро необходимых из-за 
упадка экономики, который произошел за 150 лет после правления Сигизмунда Августа. На белорус-
ских землях положение крепостных было тяжелым, урожайность на их наделах являлась крайне низкой 
(3–3,5 сама). В XVII в. многочисленные города и местечки, несмотря на наличие у них ограниченного 
Магдебургского права, обезлюдели ввиду нажима магнатов и вывоза ремесленников в Россию. Краху 
ремесленничества способствовало и расширение прав шляхты в городах через контролируемые ей суды 
и задворный асессорский суд. Кроме того, на разорение городов влияли стабильные с XVI в. цены и вы-
сокие для купцов таможенные пошлины из-за освобождения от них шляхты.

В 1764 г. правитель добился отмены сеймом права «либерум вето» по экономическим вопросам. Такая 
ситуация дала возможность начать упорядочение налогово-бюджетной политики. С этой целью в Гродно 
была создана Скарбовая комиссия, которая фактически стала министерством финансов ВКЛ. Данная 
ко миссия ввела единую, в том числе для шляхты, таможенную пошлину, централизовала ее сбор, лик-
видировав частных сборщиков, отменила пошлину между ВКЛ и Польшей, а также навела порядок 
в сфере сбора пошлин с винокурен и устранила их при церковных организациях. В 1765 г. налоговое 
законодательство с помощью 180 таможенных государственных комор увеличило количество поступле-
ний в казну почти до 1,0 млн злотых и сдержало импорт, улучшив торговое сальдо. Система мер веса, 
объема, длины была унифицирована в соответствии с европейской системой.

Скарбовая комиссия организовала инвентаризацию и развитие транспортных коммуникаций. Для акти-
визации торговли, а именно для сплава леса и перевозок зерна, были построены тракт Слоним – Пинск – 
Волынь, Днепровско-Бугский канал, Огинский канал, соединивший Днепр с Нёманом, и спроектирован 
Березинский канал. Фактически было организовано партнерство государства в лице Скарбовой комиссии 
со шляхтой, что также оживило строительство мануфактур и цехов. Так, около Слонима были открыты 
суконная, полотняная и бумажная фабрики, в Налибоках и Уречье – стекольные мануфактуры. Подканц-
лер И. Хрептович первым использовал в своей деятельности доменную печь. Следует отметить, что 
после Ливонской войны многие потомки немецких рыцарей переселились в ВКЛ и достигли значи-
тельных успехов в организации мануфактур. Широко известны начинания А. Тизенгауза, создавшего 
мануфактуры в Гродно и Поставах. Кроме того, он вместе с И. Хрептовичем и И. Масальским занимался 
товарным производством зерна в фольварках, которым король уделял значительное внимание в целях 
их восстановления после разорения войнами с помощью улучшенных агротехнологий, в частности 
с помощью введения четырехполья. При С. Понятовском на белорусских землях массово распростра-
нилось картофелеводство.

В результате денежной реформы правитель учредил Монетную комиссию (1765) с главным монетным 
двором в Варшаве. Также для печати медных монет была возобновлена работа монетного двора в Гродно. 

Главное достижение С. Понятовского – инициирование и участие в написании принятой в 1793 г. кон-
ституции. Она опередила Кодекс Наполеона (1804), установивший на долгое время регулирование капи-
талистического общества в Западной Европе. 

При С. Понятовском экономика Речи Посполитой, переживавшей политический кризис, который 
извне обостряли Австрия, Пруссия и Россия, развивалась неплохо. Ее ВВП на душу населения до-
стиг 1440,0 долл. США (62 % от уровня благосостояния западноевропейцев, которые наживались на 
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зарубежных колониях и вошли в эпоху первой промышленной революции). Численность жителей бело-
русских земель удвоилась и к разделу государства достигла 3,6 млн человек. 

Николай I (вторая четверть XIX в.). Николай I правил Российской империей 30 лет (с 1825 по 
1855 г.). После последнего раздела Речи Посполитой к ней был присоединен Северо-Западный край, на-
селенный народом, который имел общие корни с россиянами в Киевской Руси. Таким образом, к 1795 г. 
белорусские земли полностью вошли в состав Российской империи. 

Как считают историки, Николай I был консервативным, но народным императором, который хотел 
отменить крепостное право, однако так и не решился потерять поддержку дворян. Он много сделал для 
восстановления запущенных белорусских земель после разделов Речи Посполитой, Отечественной 
войны 1812 г., последовавших за ней 11 неурожайных лет, а также эпидемии холеры 1831 г. Следует 
отметить, что данные события привели к сокращению населения до 3,4 млн человек. 

За время правления Николая I население белорусских земель выросло примерно до 4,0 млн человек, 
из которых около 90 % по-прежнему занимались земледелием. Доля крепостных в населении колеба-
лась от 50 до 70 % (в зависимости от губернии), в частности примерно 20 % были государственными 
крестьянами. Также насчитывалось примерно 5 % дворян, из которых 95 % являлись мелкой шляхтой, 
арендовавшей земли у крупных землевладельцев. Класс последних постепенно пополнялся русскими 
дворянами, получавшими в награду имения на землях правителя или оступившейся шляхты. Уровень 
жизни крестьян был низким. На крестьянских волоках урожайность составляла 2–3 сама, на поме-
щичьих землях – 6–8 самов [3].

Николай I централизовал управление стройками, в первую очередь возведение или укрепление крепо-
стей по западным (белорусским) границам для защиты от европейских революций (Бобруйская кре-
пость, Брестская крепость). Много внимания царь уделял строительству шоссейных дорог с твердым 
покрытием из щебня по направлениям Москва – Варшава, Петербург – Киев и Могилёв – Боб руйск. 
Еще одной заслугой Николая I выступает принятие в 1854 г. решения о строительстве железной дороги 
Петербург – Варшава.

Важной реформой, проведенной правителем в 1893 г., являлась отмена крепостного права в западных 
губерниях с переводом государственных крестьян на оброк и люстрацией государственных имений. 
Целью реформы было не только повышение эффективности государственных имений, но и завоевание 
симпатий всех крепостных. Об этом писал царю автор реформы П. Д. Киселев: «…класс, состоящий 
из крестьян… по ненависти к владельцам-католикам, наложившим тяжкое на них бремя… дает собою 
важный перевес в пользу правительства. А потому само собою следует, что нужно обессилить связь 
и влияние первых классов, а с тем вместе утвердить права, благосостояние и преданность к правитель-
ству последнего» (цит. по [6, с. 123]). Государственные крестьяне получили право на самоуправление во 
главе с выборными старостами и старшинами. Н. М. Муравьев, сменивший П. Д. Киселева, затормозил 
реформу, организовав в государственных имениях фермы и повысив оброк. 

Следует отметить, что на белорусских землях, несмотря на их нахождение в составе России, сохраня-
лись польские порядки и язык (Виленским учебным округом руководил поляк А. Чарторыйский). Однако 
после Польского восстания (1830–1831), в котором приняли участие виленские студенты, Николай I дал 
указание закрыть Виленский университет и Полоцкую иезуитскую академию, открыть для белорусов 
и украинцев Императорский университет Святого Владимира в Киеве, восстановить православие и стро-
ить православные храмы, а также отменить действие Статута ВКЛ.

Несомненное достижение Николая I – это проведение финансовой реформы 1839–1843 гг. Ее автор 
Е. Ф. Канкрин ввел биметаллизм с обменом ассигнаций на кредитные билеты, обеспеченные серебром 
или золотом. Данные билеты вытеснили монеты и бумажные деньги Варшавского банка, использовав-
шиеся на белорусских землях.

Правитель понимал значение промышленного развития, начавшегося в Западной Европе. При нем на 
белорусских землях с опозданием на полвека началось внедрение паровых машин. Индустриализация вы-
звала урбанизацию. Вместе с улучшением благосостояния росла численность населения: с 1833 по 1851 г. 
она увеличилась на 23,1 %, причем количество городских жителей выросло на 60,0 % в основном за счет 
увеличения числа российских военных и чиновников. Магдебургское право, частично отмененное еще 
С. Понятовским, было заменено Учреждением для управления губерний Всероссийской империи (1775), 
введенным Екатериной II, что вызвало замену городского самоуправления чиновным правлением. Го-
рода, которые к началу нахождения у власти Николая I пришли в упадок из-за войн, под управлением 
российских чиновников стали медленно возрождаться: численность населения 42 городов выросла 
с 151,0 до 320,0 тыс. человек. Также одной из важных заслуг Николая I перед белорусами являлось 
открытие в 1836 г. Горы-Горецкой земледельческой школы (первой подобной в России). Правитель 
осторожно следовал главным тенденциям XIX в. – индустриализации и урбанизации, поскольку считал, 
что они ведут к капиталистической революции. 
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Во время правления Николая I борьба с коррупцией обрела радикальные формы. Императора от-
личали трудолюбие и соблюдение строгого порядка во всем. Последнее качество особенно ярко про-
являлось в отношении белорусских земель, на которых окатоличенная и ополяченная шляхта пыталась 
восстановить Речь Посполитую.

И. В. Сталин (первая половина XX в.). Белорусские территории входили в сферу управления 
И. В. Сталина на протяжении 31 года (с 1922 по 1953 г.). Будучи наркомом по делам национальностей 
РСФСР, он многое сделал для белорусской нации4, например поддержал создание БССР – государства, 
находившегося сначала в составе РСФСР, а затем в составе СССР. Кроме того, И. В. Сталин способство-
вал установлению в БССР 4 государственных языков. В 1947 г. по его настоянию БССР была принята 
в ООН в качестве самостоятельного государства. 

Хорошо известно отрицательное влияние на экономическое развитие БССР сталинских репрессий, 
которые привели к резкому снижению уровня компетенции управленцев и ученых. Однако следует на-
звать значимые достижения сталинского периода. К ним относятся восстановление и индустриализа-
ция белорусской экономики, полностью разрушенной Первой мировой войной и Гражданской войной 
(осталось менее трети объема ВВП). Введение в БССР новой экономической политики было наиболее 
успешным в сельском хозяйстве благодаря белорусской модели товарно-денежных отношений, создан-
ной наркомом земледелия БССР Д. Ф. Прищеповым. Однако коллективизация, перенаправившая после 
1929 г. ресурсы сельского хозяйства на индустриализацию, снизила поголовье скота и урожайность. 
В результате крестьяне обеспечивали себя за счет личных хозяйств, не получая в колхозах практически 
никаких доходов.

В БССР сталинская индустриализация реализовывалась медленно: близость границ с враждебной 
Польшей препятствовала появлению крупных заводов. Тем не менее были построены Белорусская ГРЭС, 
Бобруйский деревообрабатывающий комбинат (продолжил традиции дореволюционных бобруйских ле-
сопильных заводов и мануфактур), Гомельский стеклозавод, Гомсельмаш, Кричевский цементный завод, 
Минский радиозавод, Могилёвская фабрика искусственного шелка (крупнейший химический завод СССР 
с немецким оборудованием) и Могилёвский труболитейный завод. К 1939 г. объем промышленного 
произ водства вырос в 5,1 раза по сравнению с данными за 1921 г. 

Важно отметить еще одну заслугу И. В. Сталина. В 1939 г. он вернул в состав БССР Западную Бело-
руссию, отошедшую по Рижскому мирному договору Польше.

Великая Отечественная война привела к серьезным последствиям в белорусской экономике. Когда 
И. В. Сталин направлялся на Потсдамскую конференцию, он был так впечатлен видом разрушений, что 
позднее дал указание перенести в БССР 182 завода, вывозимых из Германии в качестве репараций. Как след-
ствие, государство восстановило довоенное производство уже к 1950 г. и постепенно стало «сборочным 
цехом» СССР. Кроме того, И. В. Сталин восстановил архитектурный облик Минска, в первую очередь 
проспекта Сталина (современного проспекта Независимости), построенного в стиле Невского проспекта 
в Санкт-Петербурге архитекторами школы автора сталинского ампира – уроженца Пинска И. В. Жолтовского.

К смерти И. В. Сталина в 1953 г. уровень ВВП по паритетным ценам на белоруса составлял 7,2 тыс. долл. 
США (67 % от западноевропейского уровня). Численность населения БССР равнялась 7,7 млн человек, 
из которых четверть людей проживала в городах. Продолжительность жизни белорусов за время прав-
ления И. В. Сталина увеличилась с 42 до 59 лет.

А. Г. Лукашенко (конец XX – первая четверть XXI в.). А. Г. Лукашенко является лидером бело-
русов уже 30 лет (с 1994 г.). Он войдет в учебники истории как первый руководитель Беларуси, обрет-
шей независимость. Стиль управления А. Г. Лукашенко государством отличается преемственностью 
следующих черт его предшественников: огромной энергии и этнонациональной толерантности Витовта 
и И. В. Сталина, компромиссности Казимира Ягайловича в отношениях с Россией, реформаторской ак-
тивности Сигизмунда Августа и С. Понятовского, трудолюбия, соблюдения строгого порядка, а также 
принципиальности в борьбе с коррупцией Николая I. 

Значимы успехи главы страны в отстаивании независимости и совершении мощного модерниза-
ционного рывка, позволившего построить современную национальную экономику. С этой целью им 
была разработана модель планово-рыночного развития, интегрирующая идеи П. А. Сорокина о кон-
вергенции капитализма и социализма, материалы В. В. Леонтьева об отраслевой балансировке при 
стремлении к оптимальности в видении Л. В. Канторовича и т. д.

А. Г. Лукашенко понимает, что Беларусь является мостом между Востоком и Западом, лежит в про-
странстве от Владивостока до Лиссабона. Важную роль в развитии страны играет Россия. Правильно 

4На X съезде РКП(б) в 1921 г. И. В. Сталин утверждал: «…я имею записку о том, что мы, коммунисты, будто бы насаждаем 
белорусскую национальность искусственно. Это неверно, потому что существует белорусская нация, у которой имеется свой 
язык, отличный от русского, ввиду чего поднять культуру белорусского народа можно лишь на родном его языке» [7, с. 48]. 
Отметим, что при Сталине в 80 % школ преподавание велось на белорусском языке.
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выстроенные отношения с названным государством – главное достижение президента. Установление 
добрососедских отношений с Россией является залогом сохранения суверенитета страны, успешного 
развития экономики и повышения благосостояния населения. Происходящие в настоящее время собы-
тия в Украине, ориентированной на западную политику, лишь подтверждают данный вывод. Рано или 
поздно Украина, как и страны – члены ЕС, вернется к сотрудничеству с Россией, а Беларусь в структуре 
ШОС получит роль моста между Европой и Азией.

Важной особенностью стиля управления А. Г. Лукашенко страной является его стремление достичь 
социальной справедливости, воплощенной в лозунге «Государство для народа». По данным ООН за 
2024 г., в Беларуси социальное неравенство, измеренное коэффициентом Джини, составило 24,4 % 
(лучший коэффициент имеют только Словения и Словакия). Несмотря на пандемию COVID-19, средняя 
продолжительность жизни в республике выросла с 68,2 года в 1995 г. до 74,5 года в 2024 г.

Придя к власти в полуразрушенной стране в 1994 г., когда ВВП на душу населения упал до 20 % от 
среднего уровня по странам ЕС, А. Г. Лукашенко содействовал увеличению этого показателя до 52 % 
(30,8 тыс. долл. США на душу населения согласно данным Всемирного банка). Доля государства в ми-
ровой экономике выросла с 0,102 до 0,171 %. Следует отметить правильно выстроенную президентом 
систему экономических приоритетов по каждой пятилетке. Такими приоритетами являются развитие 
сельского хозяйства и обеспечение продовольственной безопасности населения. В результате исполь-
зования аграриями земельных ресурсов (на жителя Беларуси приходится 0,60 га пахотных земель, в то 
время как на жителя Земли – 0,18 га пахотных земель) экспорт белорусской агропродукции увеличился 
с 0,5 млрд долл. США в 2000 г. до более чем 8,0 млрд долл. США в 2023 г. По данными Продовольствен-
ной и сельскохозяйственной организации ООН, по экспорту сливочного масла, сыра и сухого молока 
Беларусь занимает 3, 4 и 5-е место в мире соответственно.

По инициативе А. Г. Лукашенко был разработан и реализован эффективный механизм наращивания 
экспорта через прямую торговлю с Россией. В конце 1990-х – начале 2000-х гг. президент посетил 
практически каждый российский регион. Сегодня же российские губернаторы посещают Беларусь с от-
ветным визитом. Интерес для них представляют автобусы, трактора, комбайны и лифты белорусского 
производства. Как следствие, экспорт товаров и услуг страны вырос с 3,5 млрд долл. США в 1995 г. до 
52,0 млрд долл. США в 2012 г. Во внешнеэкономических связях заслугой президента является заблаго-
временное ориентирование Беларуси на новый полюс мировой экономики – Китай. 

Важно отметить тот факт, что Беларусь наращивала экспорт за счет сохраненных и модернизирован-
ных советских сборочных заводов, в то время как другие постсоциалистические страны отказались от 
концепции государственной собственности, не оценив ее потенциала в развитии экономики. В результате 
из всех стран СНГ Беларусь имеет самый высокий рейтинг по промышленному развитию (занимает 
47-ю позицию). Эффективность белорусских государственных экономических объектов сопоставима 
с аналогичными показателями сферы аэронавтики и исследования космического пространства в США, 
железнодорожной отрасли и деятельности в области почтовой связи в Германии, электроэнергетиче-
ского комплекса во Франции. 

Совершенствование крупных государственных сборочных заводов не помешало А. Г. Лукашенко 
стимулировать развитие частного бизнеса, где сегодня работают 60 % занятых. В рейтинге Всемирного 
банка Doing Business Беларусь поднялась с 106-го места в 2006 г. на 49-е место в 2021 г.

В 2005 г. руководитель Беларуси подписал документ о создании Парка высоких технологий. Как след-
ствие, экспорт компьютерных услуг вырос с 25,0 млн долл. США в 2005 г. до 3022,0 млн долл. США в 2021 г. 
Показатели за 2022–2023 гг. снизились, однако в настоящее время ситуация восстанавливается благодаря 
успешной переориентации страны на новых заказчиков из России, Азии и стран Ближнего Востока. 

Важно сказать, что XXI век – век искусственного интеллекта, цифровой экономики и экономики зна-
ний – требует высокого уровня образованности кадров. Как отмечала Г. Меир, страна будет успешной 
в том случае, если военные, учителя и врачи пользуются высоким авторитетом в обществе и их труд 
достойно оплачивается. Сегодня А. Г. Лукашенко прилагает усилия для того, чтобы создать эффективную 
систему образования, вернуть преподавателям тот статус, который они имели в БССР.

Белорусская экономика, несмотря на санкции, возвращается к росту, опережающему мировой. Данный 
факт увеличивает ее значимость в глобальной экономике и способствует улучшению благосостояния 
населения. 
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