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Все больше становится паломников из Беларуси, а также России и Украины в Ус-
пенскую церковь помолиться Пресвятой Богородице, напитаться духовной силой  
и верой.  

Чтобы сохранить церковь как памятник деревянного зодчества, еще в 1960-е гг. 
стены ее обшили деревянной вагонкой, а фундамент укрепили: люди вручную под-
нимали стены лагами, как говорят местные жители, порядка ста лет назад. Сегодня 
Успенская церковь – памятник архитектуры республиканского значения. 

Есть еще чудо, которое также притягивает сюда паломников – огромное дупло  
в рост человека в одном вековом дубе, издалека напоминающее силуэт Божьей Матери.  

В настоящее время в республике много делается для сохранения памятников 
истории и культуры, с которыми связаны исторические события, жизнь и деятель-
ность многих поколений наших предков. Это относится и к целому ряду культовых 
сооружений, находящихся в настоящее время под опекой государства, потому что 
они есть проявление и воплощение духовности нашего народа. Они должны служить 
людям еще долгие годы. Реальным подтверждением этому является Успенская цер-
ковь в д. Кошевичи. 
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В эпоху феодализма ремесленное производство в городах Великого княжества 
Литовского развивалось в рамках корпоративной, цеховой организации. Борьба про-
тив притеснений феодалов и рост конкуренции беглых крестьян понуждали ремес-
ленников к созданию цехов, которые способствовали лучшей организации производ-
ства и сбыта продукции [2, с. 86].  

Развивавшееся ремесленное производство влекло за собой увеличение количе-
ства ремесленных специальностей и расширение производственного процесса.  
К концу XVI в. в Вильно насчитывалось большое количество цеховых организаций, 
в 1538 г., кроме основных цехов, был сформирован цех кушниров. Кушнирство – на-
родный промысел по обработке овчин и пушнины, которые использовались для по-
шива зимней одежды [1, с. 115–126]. В 1558 г. для организации трудовой деятельно-
сти в кушнирских цехах были созданы уставы. Целью данного исследования было на 
примере цехового устава виленских кушниров 1558 г. осветить основные положения 
данного документа.  

В 1552 г. право утверждать цеховые статуты получил Виленский магистрат. Как 
и братства, они организовывались по образцам немецких и польских статутов, но со 
временем изменялись и дополнялись. Некоторые цехи, получив привилегию, пред-
ставляли на утверждение великому князю свой статут, который скреплялся королев-
ской печатью. Статут определял права, обязанности и строгий внутренний порядок 
каждого цеха [4. c, 108]. Годовые собрания, которые осуществлял высший орган це-
хового самоуправления, проводились по воскресеньям или в дни святого Николая, 
Петров день и день святого Иоанна Крестителя. Собрания ремесленников проводи-
лись каждые три месяца, где решались текущие вопросы. В домах, приобретенных 
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для управленческих нужд, специальные люди заслушивали годовой отчет, избирали 
старосту и от 4 до 6 старших мастеров, которые созывали собрания. Присягнувшие  
в Ратуше старшие мастера становились членами Виленского магистрата. Возникшие 
производственные или бытовые жалобы разрешались цеховым судом, который из-
бирался на один год. При совершении проступка мастер должен был работать на 
благо общество в течение двух лет. Он был обязан собственным трудом отработать 
четыре недели, а затем на собрании цехов представить свою работу. Среди мастеров 
встречались и такие, которые не подчинялись виленским уставам, работая самостоя-
тельно. Не допускались противоречия, которые могли помешать организации произ-
водства или были направлены против привилегий мастеров цеховой организации.  
В таком случае нарушившие устав должны были прибегнуть к Виленскому Совету, 
иначе их права будут ограничены в городе Вильно [4, с. 108–109]. 

Цехи заботились не только о материальном благополучии собратьев, но и о со-
блюдении ими морально-этических норм, религиозных и семейных традиций. Этому 
способствовала тесная связь каждого цеха с церковью, где ремесленники имели свой 
алтарь, который они ремонтировали и украшали. Церковный совет мастеров собирал 
средства для помощи нуждающимся. У алтаря ремесленники отмечали день своего 
покровителя, молились, венчались, крестили детей, отпевали усопших. Торжество 
продолжалось в цеховом доме – своеобразном «клубе» ремесленников, где всей 
семьей угощались, веселились, пели и танцевали. В данный период времени соблю-
дался трезвый образ жизнедеятельности. Старейшины строго следили за поведением 
подчиненных не только в братском доме, но и за его пределами. Статуты многих це-
хов требовали, чтобы мастера были семейными людьми. Строго контролировались 
качество изделия, его цена и прочее. На мастера, в условленное время не выполнив-
шего заказ, накладывалось взыскание, кроме того, он обязан был возместить мо-
ральный урон заказчику [3, c. 63–68]. 

Членами ремесленного цеха могли быть только мастера, а ими становились по-
сле многолетней учебы. Будущий мастер обязан был быть христианином и доказать, 
что рожден в законном браке. Так как цеховое производство не имело подразделе-
ний, мастер обязан был все свои изделия изготовить сам, поэтому ему надо было 
превосходно разбираться в материалах, технологии и инструментах. Иногда требо-
валось до десяти лет, чтобы мастер мог приступить к самостоятельной работе. Уче-
ник в доме мастера не только учился ремеслу, но фактически являлся слугой всей 
семьи своего наставника. Жил он в доме хозяина в условиях строжайшей дисципли-
ны. Став подмастерьем, за свою работу он получал небольшие деньги, и с ним уже 
начинали считаться. Подмастерье обязан был сделать образцовую работу под назы-
ванием «шедевр». Эта работа выставлялась на обозрение и ей давалась оценка опыт-
ных мастеров. После признания итоговой работы тот, кто ее выполнил, на торжест-
венном собрании становился мастером, его имя записывалась в цеховую книгу, 
после этого он уже являлся полноправным гражданином города. Кульминацией это-
го события было праздничное угощенье совета мастеров [3, с. 70–73]. 

Таким образом, цеховые уставы не только способствовали организации трудо-
вой деятельности в кушнирских цехах, но и поддерживали моральные устои жителей 
города Вильно. Соблюдение уставов способствовало повышению мастерства масте-
ров, а также улучшению качества и повышению количества изготавливаемой про-
дукции и бюджета семьи ремесленников. 
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У любым грамадстве існуе палітычная барацьба розных сацыяльных слаеў 
насельніцтва. Яе формы і метады дыктуюцца не толькі гістарычным часам, да якога 
належыць разглядаемае грамадства, але і традыцыямі, назапашаннымі у ходзе яго 
развіцця. Яркія прыклады палітычнай барацьбы дае нам дзейнасць павятовых 
соймікаў ВКЛ.  

Перадсоймавыя соймікі, утвораныя паводле кароннага ўзора ў адпаведнасці з 
бельскім прывілеем ад 30.12.1565 г. і юрыдычна санкцыянаваным II Статутам ВКЛ, 
увайшлі пасля Люблінскай уніі ў парламецкую сістэму Рэчы Паспалітай у 
нязменным выглядзе. Такім чынам, ад 1569 г. на абшары Вялікага княства 
Літоўскага збіраліся 22, а пасля вызвалення Смаленшчыны з-пад маскоўскага 
панавання – 24 павятовыя соймікі [1, с. 77]. Паколькі закон казаў толькі пра 
перадсоймавыя соймікі, то ўсялякія іншыя з’езды соймікамі не называліся. Таму 
існаваў супраціў іх скліканню перад іншымі соймамі, літоўскімі канвакацыямі, 
генеральнымі з’ездамі перыядаў бескаралеўства. 

Шмат пакаленняў даследчыкаў стараліся апісваць і класіфікаваць соймікі, 
грунтуючыся на іх кшталце, кампетэнцыі, назвах. Толькі 30 гадоў таму назад Адам 
Літынскі выступіў з тэзаю, што соймік быў адзін, а разнастайных з’ездаў было 
багата, і назвы іхнія вызначаліся якраз іхнімі функцыямі. Вальнаму сойму павінны 
былі папярэднічаць соймікі ў паветах, якія склікаліся каралеўскімі універсаламі сама 
менш за шэсць тыдняў перад яго адкрыццем, прычым яны павінны былі трапіць да 
ваяводаў і судовых старастаў за два тыдні перад соймікамі. 

Напэўна, нярэдкімі былі выпадкі, калі мясцовыя эліты і нават самі судовыя 
старасты не былі зацікаўлены ў шырокім розгаласе пра набліжэнне соймікаў  
і абмяжоўваліся інфармаваннем пра іх толькі сваіх паплечнікаў. У гэтых выпадках 
універсалаў або зусім не публікавалі, або публікавалі толькі вельмі абмяжавана. Пра 
соймік, такім чынам, шляхта даведавалася толькі перад самым яго адкрыццем або 
ўжо пасля заканчэння. 

III Статут ВКЛ надалей прадугледжваў абавязак удзелу ў сойміках усіх 
грамадзянаў – кожнага ў сваім павеце, прычым гэта тычылася і біскупаў, ваяводаў, 
кашталянаў і разнастайных ураднікаў [2, с. 42]. Было пацверджана права соймікаў 
займацца не толькі справамі, якія прапанаваў ім кароль у інструкцыях, але  




