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ского пролетариата. 8 марта 1857 г. текстильщицы нью-йоркских фабрик вышли на 
демонстрацию, протестуя против тяжелых условий труда и низкой его оплаты. Не
смотря на свое первоначальное название, праздник никогда не был международным. 
В наше время 8 марта отмечается День женщин, который предоставляет возмож
ность выразить самые теплые чувства представительницам слабой половины челове
чества. Такие же чувства адресуются 23 февраля представителям сильной половины 
человечества независимо от возраста и реального исполнения воинских обязанно
стей, хотя праздник называется День защитников Отечества и Вооруженных Сил 
Республики Беларусь. Неизменная популярность этих праздников свидетельствует о 
том, что отношения между мужчинами и женщинами являются самыми древними и 
вместе с тем самыми жизнеспособными. У славян издавна существовали девичьи, 
женские, мужские праздники, принимавшие и языческую, и христианскую оболочку. 
Например, женским праздником традиционно считалось второе воскресенье после 
Пасхи - день жен-мироносиц. В этот день женщины не работали, собирались вместе 
и в складчину устраивали пир, веселились и пели. 22 мая отмечался сугубо мужской 
праздник - Николин день, девушки и женщины обычно на него не допускались. 

В нашем календаре появились новые праздники. Например, 3 июля отмечается 
День Независимости Республики Беларусь. Вернулись религиозные праздники во 
главе с Пасхой, народные - Деды, Радуница. Вследствие значительно возросшей 
плотности информационных потоков появились заимствования из западной культу
ры - день святого Валентина. Этот праздник получил признание и распространение 
среди молодежи, т. к. дает возможность выразить симпатию любимому человеку и 
друзьям. Его популярность свидетельствует о том значении, которое имеют чисто 
психологические, межличностные отношения между людьми, в данном случае, меж
ду девушками и юношами. Стремление найти себе пару с перспективой создания се
мьи отвечает интересам не только личности, но и государства. Традиционная семья 
как союз мужчины и женщины есть нормальная форма реализации человеческой 
природы, без которой нельзя обрести полноценной жизни. Вместе с тем семья - это 
основа основ общественной жизни. С учетом нынешней тревожной обстановки с де
мографией, желательно, чтобы установленные государством праздники подчеркива
ли и пропагандировали ценность семьи, гармоничных отношений между ее членами. 
Например, стоило бы подумать о повышении статуса таких праздников, как День 
семьи (15 мая), День матери (14 октября), возможно, сделать их нерабочими днями, 
разработать определенные ритуалы, атрибутику, которые стали бы их символами, 
привлечь большее внимание общественности с помощью средств массовой инфор
мации, чтобы они приобрели действительную популярность и массовость. Пропа
ганда семейных ценностей, идеалов любви и верности - важнейшая задача государ
ства, заботящегося о своем будущем. 
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С развитием барщинно-фольварочной системы хозяйствования в Великом кня
жестве Литовском в начале XVI в. существенно увеличилось производство товарно-
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го зерна (рожь, овес, ячмень и др.). Это наблюдалось как во владениях господарско-
го домена, так и в имениях шляхты, способствовало росту товарности феодальной 
экономики в целом. В начале XVI в. товарные отношения существенно расшири
лись, это связано с ростом городов и увеличением численности населения. Наиболее 
крупными торговыми центрами Беларуси тогда были Брест, Витебск, Гродно, 
Минск, Могилев, Новогрудок, Полоцк и др. 

Особенностью развития белорусских земель в период феодализма было то, что 
этот регион специализировался в основном на товарах лесопильного промысла и 
сельскохозяйственном производстве. Это усиливало развитие товарно-денежных от
ношений и стало существенным фактором в эволюции феодального хозяйства. Про
дукты труда и промыслов сельских тружеников рассматривались тогда как жизненно 
важные для человека[4, с. 65-73]. 

Судя по данным источников преимущественно конца XV в., ряд историков при
знает, что с территории белорусских земель стали вывозить больше лесных полу
фабрикатов. Это способствовало увеличению числа предприятий, основанных на 
сплаве леса, данный вид деятельности превратился в важную отрасль хозяйства, 
притом цены на древесину за рубежом постоянно росли. Вывоз же зерна значитель
ного размаха не имел, пока аграрная политика правительства ВКЛ не привела к зна
чительному увеличению доходов феодалов за счет усиления эксплуатации крестьян. 
Это содействовало экономическому подъему в Беларуси и втягиванию ее в систему 
западноевропейских товарно-денежных отношений. Это привело к тому, что бело
русские товары начинают занимать преобладающее место на рынках большинства 
европейских стран. Спрос на природное сырье и продукцию сельского хозяйства 
был вызван тем, что в Западной Европе начинают бурно развиваться города, ремесло 
и торговля. А вместе с тем перед Западом всерьез встала проблема заготовки хлеба. 

Тем временем в Беларуси в конце XV - начале XVI в. богатые купцы начинают 
занимать господствующее положение в большинстве крупных и средних городов. 
Как правило, это были верхи городского купечества, которые именовались «гостя
ми». Векторы их торговой активности были направлены во многие страны мира. Бо
лее развитое и экономически сильное купечество повсеместно выступает в виде кор
поративной группы граждан, объединенных сословным интересом. Купцы 
постепенно начинают подчинять своей финансовой власти ведущие секторы город
ской экономики, прежде всего экспортные отрасли ремесла. В этот период наиболее 
прибыльными товарами белорусского ремесленного экспорта были: различные изде
лия из металлов, обработанные шкуры и кожи животных, одежда, домашняя утварь, 
ювелирные изделия. При этом цеховые уставы гарантировали современную на тот 
период технологию производства и качества готовой продукции. 

В исследовании проблемы экономического развития общества рассматриваемо
го периода следует обратить внимание на крупные города Беларуси, которые имели 
привилеи на самоуправление и вели внутреннюю и внешнюю торговлю. Так, напри
мер, в 1390 г. Бресту был дан привилей на Магдебургское право, а Полоцку - в 
1498 г. Этот город играл значительную роль в ведении торговли северо-восточных 
земель Беларуси. Кроме того, на Берестейском сейме 1511 г., который проходил с 
23 мая по 10 сентября, Полоцку была выдана специальная уставная грамота. В дан
ном документе определялись социально-политические обязанности жителей этого 
географического региона страны. С получением специальной грамоты от 14 марта 
1499 г. Минск получил право на самоуправление с указанием прав на торговлю. По
степенно на протяжении XVI в. многие другие города белорусских земель получили 
право на самоуправление по примеру г. Магдебурга, по которому организовывалась 
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городская жизнь в странах Западной Европы и в дальнейшем в Беларуси на протя
жении трехвекового периода [3, с. 50]. 

В XVI в. развивающееся ремесленное производство способствовало интенсив
ному росту и подъему значения торговли. Через земли ВКЛ и Беларуси проходили 
торговые пути купцов из Польши, Ганзейских городов, Русского государства и 
Крыма. Внешняя торговля велась купцами без посредников и шляхтичами, которые 
из личных имений вывозили собственные товары к балтийским портам и далее в 
страны Западной Европы. Вся территория Беларуси, в особенности ее восточные 
части, были изрезаны густой сетью торговых дорог. Это был торговый центр об
ширной округи, охватывающий Верхнее Поднепровье (включая Борисов, Оршу, 
Мстиславль, Бобруйск, Речицу) [1, с. 60-101]. Ряд торговых путей шел с Востока на 
Запад через города Мценск, Путивиль, Смоленск, Полоцк. Для удобства ведения 
торговли во многих городах княжества располагались специальные дворы, где жили 
иностранные купцы: русские, немцы, поляки. В 1485 г. в Бресте наряду с другими 
улицами упоминается русская. Русские купцы проезжали территории Беларуси по 
дороге в Крым и Западную Европу. Ежегодные ярмарки привлекали сюда купцов не 
только со всей Беларуси, но и из других зарубежных стран. Крепостничество мешало 
крестьянам быть заинтересованными в производительности своего труда, однако в 
этот период сельский труженик активно фигурирует на внутреннем рынке. Торгова
ли крестьяне продуктами своего труда, чтобы получить наличные деньги для уплаты 
налогов в пользу феодала и церкви. 

Учитывая, что белорусские воеводства подвергались разорительным войнам 
конца XV - начала XVI в., торговля здесь велась слабее, чем в других регионах стра
ны. На Западе такие города, как Вильно, Гродно, Брест, Ковно были богатыми цен
трами, этому есть подтверждение: в 1529 г. «сребщина» (специальный налог на во
енные нужды), собираемая с г. Вильно, равнялась 1500 коп (одна копа 60 грошей 
литовских) грошей, с Ковно - 300 коп грошей, а жители Гродно платили в казну 
180 коп грошей. Северные регионы Беларуси оказались в более выгодных условиях 
при спросе на различные виды товаров. Из природных ресурсов предметом повы
шенного спроса были лес, хлеб и мед, «медовая дань» вносилась зависимым населе
нием в пользу феодала. Несмотря на войны между ВКЛ и Московским государством, 
прослеживается стремление к совместной торговле. Так, в 1537 г. правительство 
Елены Глинской дало распоряжение возобновить торговлю с ВКЛ. В первой четвер
ти XVI в. москвичи, тверичи, торопчане приезжали в Витебск, Полоцк и другие го
рода. В 1543 г. могилевские купцы ездили со своими товарами в Стародуб, в даль
нейшем эти отношения укреплялись[2, с. 266]. 

Споры и дебаты о получении шляхтой экономических свобод долгое время ос
тавались предметом острых дискуссий на сеймовых сессиях. Вновь эта проблема 
была поднята на Городенском сейме 1569 г. [5, с. 474]. Таким образом, стремление 
шляхты ВКЛ к расширению социально-экономических привилегий противоречило 
государственным интересам и в известной мере обостряло внутрисословные отно
шения в среде феодалов, а также отношение шляхты и мещанства. 




