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Завещания – важный источник для изучения  
социального развития белорусских земель в XVI–XVIII вв.  

 
Н. Н. Рытова 

 
В данной статье анализируются завещания жителей белорусских земель, вос-

ходящие к XVI–XVIII векам, в качестве источника по изучению социального развития 
Беларуси. Они позволяют изучить такие социальные институты, как семья и цер-
ковь, установить конфессиональную принадлежность жителей того времени, выяс-
нить их социальный статус и выполняемые социальные роли. 
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Начиная с XVI в. согласно нормам действующего законодательства (Ста-

туты 1529, 1566 и 1588 годов) [9, с. 66–68; 10, с. 158–161; 11, с. 247–250] жите-
ли белорусских земель, оказавшись на смертном одре, составляют завещания, 
где распоряжаются своим имуществом, а также дают наставление своим близ-
ким и родственникам. В архивах сохранилось достаточно много таких «теста-
ментов», что позволяет их рассматривать в качестве одного из важнейших ис-
точников по истории Великого княжества Литовского в целом и его социально-
го развития в частности.  

Прежде всего завещания помогают охарактеризовать социальную струк-
туру общества, поскольку при составлении данного документа обязательно 
указывалось, кем именно являлся его автор, какое место в обществе занимал: 
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«Ia, Wacław Hrehorowich Dzierążynski, ziemianin Krola jego mósci woiewodstwa 
Wietebskiego...»1; «Я, рабъ Божый, Исаия Павлович Гуща, законник монастыря 
Брацкого Полоцкого…»; «Я Пелаге Тышевичовъна Овсеевая Ломская, подкомо-
риная Смоленская <…> упоминаю, абы <…> сын мой милый, панъ Миколай 
Ломский, скарбник его кор(олевской) м(и)л(о)сти повету Оршанского, доросшы 
летъ своихъ, до сего часу мене прри собе ховал и добре опатренъе <...> да-
валъ…» [4, с. 240, 290, 397]. Как видно из приведенных выше отрывков, в пер-
вом случае завещание составлял земянин (так в то время на территории Вели-
кого княжества Литовского называли людей, который несли военную службу за 
что получали право пожизненно пользоваться землей); во втором – в качестве 
завещателя выступает человек, облаченный в духовный сан; в третьем – заве-
щание составлено представительницей шляхты, которая на момент оформления 
документа дважды являлась вдовой и проживала в доме одного из своих сыно-
вей. Зачастую в завещаниях также содержится информация о вероисповедании 
завещателя. Например, Антоний Селява так пишет в своем завещании: «… объ-
являю, что умираю и схожу съ сего света въ истинной вере католической…» 
[3, с. 256], что свидетельствует о том, что он исповедовал католичество, а вот 
могилевская же мещанка Анна Андреевая исповедовала православие, свиде-
тельством чего является текст составленного ею завещания: «…брат тело ее 
грешное поховати мает и поминки отправит водлуг звычаю християнского…» 
[8, л. 455 обр. – 456 обр.].  

Кроме того, завещания позволяют охарактеризовать один из важнейших 
социальных институтов – семью. В частности, помогают изучить ее состав, по-
скольку документ составлялся, прежде всего, в пользу своих близких родствен-
ников (детей, сестер, братьев и т. д.). Например, могилевский мещанин Балцер 
Богданович составил завещание в пользу своей супруги и двух детей: «Iя, Бал-
цер Богданович Романовича Старосельский ‹…› малъжонъку мою ‹…› и сына 
моего Самуелiа, такъ же дочку мою Гасю злецаю в опеку ‹…› А иж зоставает-
се пры малъжонце моей, дочка моiа лет недорослаiа Ганнуся, таiа мает при 
ней, малжонце моей, а матъце своей мешкати и всiакое захованъе пристойное 
мети. А притрафитьли се той дочце моей ‹…› в стан светлы малженьский 
пойти, тогда малжонка моiа ‹…› мает ей таковую выправу дати, iакую дал 
иншымъ дочкамъ моимъ…» [4, С. 66–69]; а Ждан Мишкович изъявил свою по-
следнюю волю, отписав свое имущество в пользу любимой жены и приемного 
сына по имени Яцко [1, с. 83–84]; могилевский же мещанин Афанасий Яковле-
вич составил завещание в пользу своих родных детей: «найпервей, прызнавшы 
за дедичовъсыновъ свлтх Артема, Андрея, Васка а Исая Офанасовичов, усты 
своими властынми вызнавшы, иждомъ свой властный <….> зо всим будова-
немъ и пляцомъ тот дом вышъ мененый тымъ сыномъ своимъ отписал и от-
далъ, нижли большый сфн поты мает братю свою дети, позосталые по отцу 
своемъ, ховат и выживенье имъ дать, поки збожа отцовског(о) ставать ма-
еть, кгды вжо збожа не станет, тогды кождый собе о жывность старатисе 
                                                            

1 Пер. с польск.: «Я, Вацлав Грегорьевич Держинский, земянин Короля его милости воеводства Ви-
тебского…». 
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маесть; ку тому дочце своей Масюте овчын пят выробленых на кожух отпи-
сал и отдалъ, а дочце своей меншой Овдоти корову отписал и отдал, и ку тому 
поменил, ижь винен певного долгу <…> ты гр(о)шы сыну своему сстаршому 
Артему отлетил, иж бы отдал…» [2, с. 460–461]. Таким образом, завещания 
помогают выяснить количество детей в семье на момент смерти завещателя, ус-
тановить, достигли ли они совершеннолетнего возраста или нет. Кроме того, 
данный вид источников помогает установить, проживали ли в семье помимо 
супружеской пары и ее детей другие родственники. Например, полоцкая ме-
щанка Авдотья Гавриловна Семеновая Таборовая, составляя завещания, наказа-
ла своей дочери Марфе содержать и заниматься воспитанием своих родных 
племянников, внуков Авдотьи: «Марфа Таборовна Захариная, дочка ее, мает 
пры собе до взросту лет ховат и кармит трох сирот, то ест внучот ее, пер-
шого Стефана Даниловича Табора, братанца своего, которого отец ач еще 
ест жыв, але его не ест пилным и не догледает, до того двухъ сестренцов сво-
их, то ест детеи сестры свое Моси Таборовны Юрковое Прудниковое, кото-
рая вжо зъ сего света смертю зошла; сына Матфея и дочку Тасеню в летех 
недорослых будучых, которым даючы яко наилепшое цвиченье, нимбы, сами 
о собе могли статне мет и людем служыт, потуль их пры собе мает ховат, 
яко и по сес час ховала…» [7, л. 9–10]. Как видим, в семье Марфы проживали 
и ее родные племянники, о которых она заботилась. А вот вдова смоленского 
подкоморника Овсея Тышкевича до своей смерти проживала в доме своего сы-
на: «панъ Миколай Ломский скарбник его королевское милости повету Оршан-
ского, доросшы летъ своихъ, до часу мене при собе ховал и добре опатренъе, зъ 
милости сыновъское, противко мене, родителце своей, давал…» [4, с. 397–399]. 

Зачастую завещания также определяют целый круг обязанностей, кото-
рые завещатель возлагает на своих родственников: организовать определенным 
образом похороны завещателя [8, л. 455 обр. – 456 обр.], осуществлять опеку 
над несовершеннолетними родственниками усопшего, содержать и воспиты-
вать их [2, с. 460–461], заботиться о вдове усопшего и не ущемлять ее права 
[6, с. 139]. 

Данный вид источников позволяет изучить институт семьи и установить 
социальные роли, выполняемые людьми различных сословий, но и проливает 
свет на структуру и деятельность еще одного важного социального института – 
церкви. Например, в завещании митрополита Киевского, Галицкого и всея Руси 
Антония Селявы, составленного в мае 1651 г., не только приводится целый ряд 
католических церквей и монастырей, принадлежащих различным монашеским 
орденам (Иезуитов, Бернардинцев, Доманиканцев, Кармелитов, Францисканцев 
и Бонифратриев), которые осуществляли свою деятельность на белорусских 
землях: «отцамъ бернардынцамъ, въ Вильне, за сорокъ заупокойныхъ обеденъ 
и за колокольный звонъ въ теченіи недели, злотыхъ сто; бернардынамъ Мин-
скимъ, пятьдесятъ; доминиканамъ виленским, при святодуховскомъ костеле… 
злотыхъ сто; минскимъ же – злотыхъ пятьдесятъ; отцам францисканамъ ви-
ленскимъ, при костеле Пресятой Девы Маріи <…> злотыхъ сто; отцамъ 
Іезуитамъ, при костеле святаго Казиміра <…> слотыхъ сто;отцамъ карме-
литамъ босымъ, у Острой брамы <…> злотыхъ сто; отцамъ кармелитамъ 
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(Miliganam), при костеле Святаго Георгія <…> по злотыхъ сто каждым; от-
цамъ Базиліианамъ, находящимъся при Святотроицкой церкви <…> злотыхъ 
полтораста; монахинямъ Базиліанамъ, при той же церкви находящимся <…> 
злотыхъ сто; монахинямъ ордена Святаго Франциска, въ Вильне, при костеле 
св. Михаила находящимъся, злотыхъ сто; въ монастырь Слонимскій женскій 
ордена святаго Франциска <…> злотыхъ четыреста...» [3, с. 260, 266 – 267]. 
Кроме того, сведения, содержащиеся в данных документах, также проливают 
свет на одну из важнейших функций, которую взяли на себя представители ду-
ховенства: содержание людей, которые оказались без дома и средств к сущест-
вованию, единственным источником существования которых являлось попро-
шайничество. В частности, в Вильно действовало пять таких учреждений: «въ 
богадельни: въ Вильне, отцовъ Бонифратеровъ, злотыхъ сорок; въ богадельню 
святаго Никодима, за Острою Брамою, злотыхъ тридцать; въ богадельню при 
Святотроицкой церкви, злотыхъ тридцать; на богадельню Пречистенскую 
Спасскую, злотыхъ тридцать; на богадельню при Петровской церкви в Вильне, 
злотыхъ пятнадцать…» [3, с. 268–267]. 

Таким образом, содержащиеся в «тестаментах» сведения помогают, во-
первых, выяснить численный и качественный состав семьи, определить ее 
структуру, во-вторых, выяснить вероисповедание завещателя, в-третьих, уста-
новить функции, которые возлагались на человека в зависимости от его соци-
ального статуса в семье. Данный вид источников также проливает свет и на от-
дельные вопросы, связанные с функционированием и структурой такого соци-
ального института, как церковь. 
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