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					Эта страница была вычитана

В Л., особенно Западной, происходит в 50—60-х гг. большая аграрная реформа (гл. обр. в господарских доменах), т. н. волочная номера, с разбивкой крестьянских и мещанских земель на новые одинаковые «служебные» единицы, «волоки», равные примерно 23,5 га. В «волоке» все три поля должны были лежать рядом, на среднем поле — размещаться крестьянские дворы, паровое поле отводилось для общего выгона скота. На лучших землях были устроены фольварки, и на крестьян возложена обязанность обработки этих земель. — «Волочная номера» чрезвычайно усилила феодально-крепостнич. эксплоатацию великокняжеских крестьян. То же произошло и с крестьянами, жившими на землях бояр. Раньше они платили преимущественно натуральный оброк. Собственные запашки бояр были в 15 в. еще незначительны. Но в конце 15 в. и особенно в 16 в. развитие торговли и выросшая у феодалов потребность в лучших заграничных изделиях и предметах роскоши побуждали их расширять собственные запашки и заставлять крестьян, наряду с продуктовой и денежной рентой, обрабатывать эти запашки. Значительная часть крестьян была в 15 в. еще лично свободна и исстари пользовалась правом передвижения («вольные похожие люди»). В 1447 паны получили от великого князя Казимира привилей, по к-рому великий князь обязуется не принимать боярских людей «данных, из вечных, селенитых, невольных», а равно бояре не должны принимать к себе княжеских людей. Таким образом, все крестьяне были прикреплены к земле. Мало того, этим привилеем великий князь отказался от права судить панских крестьян, передав это право самим панам. Привилей юридически оформил окончательное закрепощение литовских крестьян. Последние отвечали восстаниями на наступление феодалов. Так, крестьяне на Жмуди в 1533 восстали и перебили немалое количество тивунов и шляхтичей. Великий князь принужден был несколько снизить взимаемые с крестьян поборы. Но вскоре грабеж крестьян снова возобновился.

С 40-х гг. 16 в. шляхта все активнее выступает на великих сеймах. В 1551, 1559, 1565 она добилась ряда важных экономических прав и привилегий. Одновременно на великих сеймах 50-х гг. развертывается политич. программа шляхты: исправить старый статут 1529 в сторону расширения шляхетских привилегий, устанавливать новые законы только на сеймах (1551), создать выборный суд для всех привилегированных землевладельцев, не исключая панов и князей, к-рых судил раньше сам господарь (1547, 1551). В 1559 ливонский магистр Кетлер подчинил Ливонию протекторату Сигизмунда II Августа, и с этого времени Л. начала с Москвой тяжелую затяжную войну за Ливонию (см. Ливонская война). На великом сейме в Вильно (1563) был отменен городельский привилей 1413; распространение реформации в Л. ослабило роль вероисповедных различий в рядах шляхтичей. На сейме в Вельске (1564) осуществилась давно желанная шляхтой судебная реформа: для всех без изъятия шляхтичей были введены одинаковые суды. Новые поветы (судебные округа) объединили всех шляхтичей и в военном отношении: все должны были теперь становиться под одну поветовую «хоругвь» (знамя). Для избрания кандидатов в земские суды (утверждал их господарь) в поветах собирались «сеймики». Виленский сейм 1565—66 постановил: на сеймиках обсуждать предварительно все вопросы, которые будет решать ближайший великий сейм, шляхтичам выбирать двух послов на сейм, снабжая их инструкциями для полномочного решения там дел. Теперь шляхта получила возможность принимать самое активное участие в обсуждении политич. вопросов, а через посредство инструкций своим послам реально влиять на решения сейма. В связи с усилением шляхты было реорганизовано и военное деление государственной территории: вместо старых семи округов учреждено тринадцать, во главе округа попрежнему стоял воевода, в поветах — каштеляны (в центральном) и маршалки (в остальных). В 1566 вошел в силу новый, второй статут, закрепивший сословные и политические права шляхты: господарь дал обещание издавать новые законы только с дозволения шляхты всех земель Л., не начинать войны, не налагать «серебщин», не устанавливать налогов без согласия великого сейма. Так, ограничения господарской власти, установленные при Сигизмунде I в пользу господарской Рады, теперь перешли к великому вальнему сейму.

В результате «реформ» 60-х гг. политич. и военный строй Л. значительно сблизился с польским. Л. имела господаря, избиравшегося на великом сейме, господарскую Раду, приближавшуюся по составу к польскому сенату, великий сейм из панов и представителей шляхты с законодательной властью и т. д. Аграрный строй Л. также был сходен с польским. До Ливонской войны литовские паны отстаивали независимость своего государства от Польши. После смерти Казимира (1492) в Л. был отдельный господарь Александр (1492—1506), к-рый с 1501 одновременно был избран и поляками на польский престол. В 1506 литовцы самостоятельно, без участия поляков, выбрали господарем Сигизмунда I, в 1529 избрали еще при жизни Сигизмунда I его малолетнего сына Сигизмунда II Августа. Поляки, следуя за литовцами, избирали тех же лиц. — Ливонская война с ее напряжением и неудачами сломила сопротивление литовских панов. За унию с Польшей решительно стала шляхта, к-рая рассчитывала в условиях унии получать от польской шляхты реальную помощь против своих же панов. Решимость литовской шляхты обеспечила успех давнишнему желанию поляков. После долгого сопротивления литовские паны уступили, и на общем с поляками великом сейме в Люблине 1/VII 1569 (предварительно от Литвы были отрезаны и присоединены к Польше Подляшье, Волынь и Киевская земля) акт унии был утвержден: великокняжество Литовское и Королевство Польское были слиты в одно государство — Речь Посполитую. — Люблинская уния прекратила самостоятельное существование Литовско-русского княжества и дала польским феодалам все возможности для феодальной экспансии в Л. Литва и Белорусь были превращены в колонии Польши. Такое подчиненное и зависимое положение Л. в составе Речи Посполитой привело к быстрому ополячиванию литовских феодалов, что, в свою очередь, вызвало обострение внутренних противоречий, национальную вражду между крепостным литовским населением и польскими феодалами. В ходе этого ополячивания господствующего класса шляхта, несмотря на формальное равенство с панами, очутилась в зависимости от крупных земельных магнатов, основанной уже не на привилегиях, но на их экономическом могуществе. «Вольная, равноправная» шляхта сделалась лишь слепым орудием в руках польско-литовских земельных магнатов.

Положение литовского крестьянства в этот период польского закабаления было особенно тяжело. К концу 16 в. и в первой половине 17 в. количество барщинных дней возросло до 6 дней в неделю, кроме оброка натурой, платы деньгами и отбывания различных внеочередных работ. Во второй половине 17 в. Л. целый ряд лет подвергалась опустошениям и грабежам войск, то шведских, то русских, то польских, масса деревень и имений была уничтожена, пашни заросли кустарниками и лесом. К тому же край дважды опустошила моровая язва, от к-рой люди умирали тысячами. Оставшиеся в живых разбежались. В это время в нек-рых местностях помещики принуждены были несколько ослабить крепостническую эксплоатацию; многие крестьяне селились на землях
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