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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ В XVI-XVIII ВЕКАХ

Перевалов Я.О.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

В XVI-XVIII вв. основными отраслями экономи-
ки ВКЛ были земледелие и животноводство, ремес-
ленное производство, различного рода промыслы. 
Правительство предпринимало меры по всесто-
роннему развитию сельского хозяйства. В середине 
XVI в. финансовое ведомство приняло «уставу», в 
которой рекомендовалось удерживать крестьян на 
земле, строить дороги, мельницы, развивать пере-
работку лесных богатств и полезных руд. В дерев-
нях предполагалось налаживать ремесла. Землев-
ладелец становился не только сборщиком податей, 
но и хозяином, торговцем сельскохозяйственными 
и лесными продуктами. В частных статутах 60-х 
гг. имелись упоминания об улучшении хозяйство-
вания, рациональном использовании больших са-
дов, имевших промышленное значение. В целях со-
вершенствования лесного хозяйства в 1567 г. была 
принята «Лесная устава», где определялись прави-
ла эксплуатации лесов и присмотра за ними. Что 
касается животноводства, то особое внимание уде-
лялось, прежде всего, состоянию лошадиного пого-
ловья. «Ординация стадная» содержала подробные 
инструкции на этот счет [4. с. 227].

Предпринимавшиеся меры способствовали уве-
личению доходов хозяйств. Во многом они обеспе-
чивались внутренней торговлей. Значительную при-
быль приносили корчмы, при которых работали и 
винокурни. В некоторых местах строились неболь-
шие кирпичные заводы, а в имении Войниловичей в 
Котлове работала бумажная фабрика, широко было 
распространено ремесленное производство, на ко-
тором работали ткачи, портные, плотники, кузнецы, 
кожевенники, слесари [1. с. 150].

В XVII и особенно в XVIII вв. наблюдается процесс 
становления мануфактурного производства. Причем 
монополия цехов на городских рынках обусловила 
размещение мануфактур в малых городах и местеч-
ках, входивших в магнатские владения. В 30-е гг. 
XVIII в. стала работать мануфактура по производству 
стеклянных изделий в местечке Уречье Бобруйского 
повета, фарфоровая - в местечке Свержень. Княгиня 
Анна Радзивилл в первой половине XVIII в. постро-
ила в своем имении несколько фабрик. В Налибоках 
она основала стекольный завод и зеркальную фабри-
ку, в Смольгове - фабрику керамических изделий, в 
Королевичах - обойную. В 1751 и 1753 гг. были осно-
ваны мануфактуры по производству шелковых поя-
сов и суконных тканей в Слуцке. Во второй половине 
XVIII в. мануфактуры в Беларуси получили довольно 
широкое распространение: на 53 мануфактурах рабо-
тали несколько тысяч рабочих, преимущественно из 
крепостных крестьян [2. с. 23].

Большие усилия по развитию промышленности 
предпринял подскарбий ВКЛ А. Тизенгауз. Всего в 
1777-1780 гг. в Гродненской экономии он построил 23 
фабричных учреждения по производству сукна, зла-
тотканых изделий, столового белья, чулок, кружев, 
игральных карт. На предприятиях Тизенгауза работа-
ли 3 тысячи человек. Подканцлер И. Хрептович в 1790 
г. наладил в своем имении Вишнево первую на Бела-
руси доменную печь. 3 фабрики - суконную, бумаж-

ную и полотняную - открыли братья Сапеги [3. с. 103].
В XVI-XVII вв. постепенно увеличивалась внеш-

няя торговля. На запад, преимущественно в Люблин, 
из Беларуси вывозились воск, меха (выдра, куница, 
лиса, рысь, волк, норка, горностай, черный бобр, бел-
ка), бобровая струя, кожевенные изделия. Корабле-
строение, рост городов в Западной Европе вызвали 
повышенный спрос на зерно, лесоматериалы, пеньку, 
лен - продукцию магнатско-шляхетских имений, и 
феодалы, пользуясь своими привилегиями, добились 
права беспошлинного вывоза этих товаров. Могилев, 
Витебск, Полоцк торговали через Ригу. На белорус-
ский рынок поступали металлические и текстильные 
изделия, галантерея и предметы роскоши.

Во второй половине XVII в. в Великом княжестве 
действовало правило, согласно которому процент при-
были определялся в зависимости от происхождения 
купца. Евреи имели право в большенстве на 3 процента 
дохода, иногородние - на 5, местные - на 7 процентов.

Практика государственного регулирования цен 
тормозила торговлю и развитие экономики в целом. 

Власть предпринимала меры по исправлению 
ситуации. В 1764 г. сейм поручил финансовым ко-
миссиям заботу о торговле, мануфактурах, мерах, 
векселях. С 1766 г, на всей территории государства 
устанавливалось единство мер и весов. В этом же 
году правительство Речи Посполитой ввело обя-
зательные для всех сословий, в том числе шляхты 
и духовенства, единые пошлины. Внутренние по-
шлины отменялись.

Еще в начале XVII в. родились планы значительно-
го улучшения путей сообщения. В частности, в 30-е 
гг. рассматривались проекты соединения Балтийско-
го и Черного морей через Вилию - Березину и через 
Муховец - Припять. Однако воплощаться в жизнь 
эти планы стали только во второй половине XVIII в. 
В 1778-1784 гг. на деньги гетмана М. Огинского стро-
ились два благоустроенных тракта: один от Слонима 
до Пинска через Логишин, а другой из Пинска на Во-
лынь. Первый из них практически соединял Вильно 
и Минск с Брестом и Варшавой. Затем Огинским был 
проложен канал, соединявший Щару с Ясельдой, а че-
рез них - Днепр с Неманом. Ученый ксендз Ф. Нервой 
по поручению финансовой комиссии в течение трех 
лет проводил очистку русла Немана. Уже во время 
разделов Речи Посполитой был завершен Днепров-
ско-Бугский канал, соединивший Пину с Муховцом 
- притоком Буга. В 1784 г. по этому пути в Варшаву и 
Гданьск прошел первый караван судов [3].
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