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ОГРАНИЧЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ВЛАДЕНИЙ ЦЕРКВИ 
В ВЕЛИКОМ КНЯЖЕСТВЕ ЛИТОВСКОМ ПОД ВЛИЯНИЕМ

СОСЛОВНЫХ ИНТЕРЕСОВ ШЛЯХТЫ В XVI в.

Противоречия феодальной эпохи представляют собой сложный комплекс 
чрезвычайно запутанных и вместе с тем крайне важных явлений обществен
ной жизни. Проявление общего реформаторского курса в Великом княжестве 
Литовском, расширение прав и привилегий шляхты, это частичные противоре
чия в период развития феодализма в XVI в. Кроме внутрисословных противо
речий, шляхта находилась в Определенном противостоянии по отношению 
к духовенству, представители которого также являлись держателями земель
ной собственности. Это и многое другое, было отображено в разного рода 
источниках.

Церковные феодалы в первой половине XVI в. владели солидными богат
ствами, являясь владельцами обширных земельных латифундий с зависимым 
населением. Костелы и монастыри имели в своем подчинении пашенные зем
ли, сенокосы, бортные угодия, реки и озера [3, с. 17-19]. В этом наблюдался 
процесс формирования земельной собственности церкви [14, с. 10-11]. Свя-



щенники составляли отдельное сословие богатых людей. Они не платили мно
гих налогов, в том числе общегосударственных необходимых для снаряжения 
войска в период военных действий. Вместе с тем духовная знать - епископы, 
настоятели монастырей и прочие особы, состояли в деловых и родственных 
отношениях со светскими феодалами. Все они являлись опорой великокня
жеской власти, делая ее более могущественной и сильной в управлении под
данными.

Земельная собственность многих учреждений церкви, бискупств, косте
лов и других быстро росла за счет особых пожалований представителей влас
ти и вкладов отдельных лиц. Высшее духовенство, получая в держание земли, 
приобретало тем самым особую степень власти над крепостным населением. 
Высокопоставленные лица не скупились в своих обещаниях. Так, например, 
великий князь Александр в 1503 г. дал привилей Витебскому костелу св. Трои
цы, согласно которому все жители, находящиеся в подчинении этой феодаль
ной организации освобождались от повинностей в пользу господаря. В 1535 г. 
особую грамоту от верховной власти получают люди Виленской капитулы 
в которой указано об освобождении церковных подданных от выполнения мо
стовых работ и т. д. [11, с. 260-262; 20, с. 2, 125-128; 14, с. 85]. Лев Тишкевич 
оформил 8 июня 1519 г. дарение своего имущества в пользу Пустынского мо
настыря. Из жалованной грамоты князя М.И. Жеславского из Мстиславля 
от 1 июля 1519 г. видно, что он отписал в пользу Спасской церкви, около Пус
тынского монастыря, село Никоновское. Были пожалования и от королевской 
семьи. В 1541 г. жена Сигизмунда I Бона издала специальную грамоту на фео
дальные вотчины в пользу Кобринского Спасского монастыря. Это были два 
земельных владения. А в августе 1554 г. Сигизмунд-Август издал привилей на осо
бое привилегированное положение священников Острицкой церкви св. Спасса 
[4, с. 123-135; 18, с. 47-48; 8, с. 612-614; 3, с. 25,36-37,51-53; 2, с. 59; 13 с. 13-16].

Духовенство и их подданные были освобождены от несения земской служ
бы, отправление которой для шляхты было связано с большими материаль
ными расходами. Шляхта и бояре с завистью, а подчас и ненавистью смотрели 
на обширные земельные владения церкви и выражали крайнее недоволь
ство их сословными привилегиями [16, с. 19]. Возникновение данной пробле
мы было связано с тем, что церковь являлась одним из оплотов верховной 
власти при феодализме, а священники по уровню своего экономического бла
госостояния достаточно часто были выше, чем светские феодалы [5, с. 104]. 
У представителей духовного сословия отсутствовало желание выставлять со 
своих владений вооруженных работников в период нашествия врагов. Ситуа
ция оказалась такова, что этот срсловный институт общества стремился к са
моизоляции и невмешательству в общегосударственные мероприятия, влеку
щие за собой материальные расходы. При таком поведении духовенства, шляхту 
вполне могли охватить заблуждения в вопросах веры. Представителям благо
родного сословия шляхтичам приходилось кривить душой при обсуждении ре
лигиозных тем. Это, несомненно, могло привести только к противоречиям 
между прихожанами и служителями культа. Решать эти и другие вопросы мож
но было только с .помощью реформ и преобразований в религиозной жизни.

Однако следует помнить, что идеологи Реформации не стремились выхо
дить за рамки христианской парадигмы, это были люди церкви, которые хоте- 
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ли сделать веру и церковную организацию более гибкой и удобной для интере
сов прихожан [17, с. 58-60].

При этом еще надо учитывать, что интересы духовенства стали ущемлять 
интересы самой шляхты. Выступая на защиту государства, представители во
енно-служилого сословия несли большие физические и материальные тяго
ты. Это привело к тому, что шляхта начинает выступать на вальных сеймах 
с требованиями к великому жнязю, чтобы тот ввел нормы отправления земс
кой службы с имений, принадлежащих церкви. Впервые этот вопрос был под
нят на сёйме 1544 г. Шляхта просила великого князя, чтобы он обязал духовен
ство как православное, так и католическое принимать участие в обороне стра
ны снаряжать ратников со своих имений. Однако вразумительного ответа на 
этот вопрос шляхтичи не получили [7, с. 634]. Сигизмунд Август пытался еще 
проводить по отношению к церкви компромиссную политику. Но интересам 
шляхты нужен был результат в решении своих вопросов. На Виленском сейме 
1551 г. в очередной раз шляхта выдвинула подобные требования. На этом же 
сейме было сказано: «А бы понове духовные бачути то ижь ся рука поганьская 
на хрестияньство поднесло, тежь бы они ратунок речи посполитой чинили, 
а заровно с шляхтою войну служили» [10, с 175-176; 1, с. 29]. На сей раз вели
кий князь указал, что на это вопрос будет дан дополнительный ответ. И только 
через три года на сейме в Вильно 1554 г. была достигнута договоренность, 
чтрбы духовные феодалы, как и светские начали платить серебщину по десять 
гроЩей от сохи [12, с. 29-30]. Очередной этап борьбы шляхты с духовенством 
начался в период обострения внешней политики и с началом Ливонской вой
ны в конце 50-х гг. XVI в. Это заставило правительство ВКЛ все-таки начать 
привлекать духовенство к отправлению государственных повинностей [9, с. 275]. 
На сейме 1568 г. было принято решение, согласно которому католическое 
и православное духовенство со сроих имений должно «заровно с каждым шлях- 
тичом тот податок выдавати». Плата с каждой волоки должна была составлять 
по 48 грошей [6, с. 465; 15, л. 192]. Таким образом, одна из социальных про
блем эпохи была решена. Но в это время в обществе уже начал витать дух 
контрреформации [19, с. 4-8].

В завершении следует отметить, что противоречия шляхты с духовенством 
в XVI в. следует рассматривать исключительно в религиозно-культурном кон
тексте. В основе внутренней политики верховной власти ВКЛ был заложен 
принцип ограничения религиозных и гражданских прав православного насе
ления включая шляхту. Однако к середине XVI в. шляхтичи начинают активно 
выступать на вальных сеймах за сохранение духовных принципов и расшире
ние своих имущественных интересов и привилегий.
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