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История панцирных бояр привлекает исследователей начиная с ХІХ 

века, когда в российской историографии столкнулись с понятием бояре не 

как государственный чин, а как категория военно-служилых людей в Вели-

ком княжестве Литовском [1]. В дальнейшем исследования правового и со-

циально-экономического положения панцирных бояр М.В. Довнар-Заполь-

ского [2], Похилевича Д.Л [3], Мелешко В.И. [4] проводились в контексте 

изучения других социальных групп и сословий белорусских земель средне-

вековья. Отдельных исследований указанной категории населения не про-

водилось. Только в современной историографии стало больше уделяться 
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внимание различным категориям крестьян-слуг и, в частности, панцирным 

и путным боярам [5]. Однако правовое положение отдельной категории кре-

стьян-слуг, панцирных бояр, его эволюция на протяжении нескольких сто-

летий, ещё не подвергалось специальному исследованию. 

Цель работы – изучить особенности правового положения панцирных 

бояр в Великом княжестве Литовском, проследить его эволюцию в развитии 

феодального хозяйства и государства. 

Материал и методы. Материалами для исследования послужили 

опубликованные акты и инвентари владений, которые отражают правовое и 

экономическое положение служилых категорий  Великого княжества Ли-

товского. Теоретико-методологической основой работы выступили прин-

ципы объективности и историзма. Для достижения поставленной цели ис-

пользовались общенаучные (анализ, синтез, обобщение, дедукция, логиче-

ский) и специальные исторические (генетический, сравнительный, ретро-

спективный и др.) методы. 

Результаты и их обсуждение. Бояре, «боляре» как категория служилых 

людей, которые несли при князе военную службу, его старшая дружина, берёт 

свое начало из Киевской Руси и Полоцкого княжества раннего средневековья. 

В Великом княжестве Литовском бояре, как «люди служилые», несли 

военную службу в шляхетском войске за право владеть землёю. Вследствие 

Кревской унии и Ягайлова привилея 1387 г. литовские бояре, которые были 

язычниками, переходили в католическую веру и получали право наслед-

ственного владения землёю, становились шляхтою, составляя сословие «бо-

яре-шляхта господня», православные же бояре составили промежуточное 

сословие «бояре» или «земяне», средний и низший служилый элемент, ко-

торый сближался в XVI – XVIII вв., из-за неравноправного положения с ка-

толической шляхтой, с верхушкой свободных крестьян. 

Большая часть военно-служилых людей, бояр, независимо от вероис-

поведания, в том числе и православных, до конца XVI в. оформилась как 

шляхетское сословие. Значительную роль в этом сыграли уступки великих 

князей литовских православной шляхте, особенно Виленский привилей Си-

гизмунда II Августа 1562 г. Однако немалое их количество не имело зави-

симых крестьян и по их экономическому положению мало отличалось от 

крестьян-слуг, сохранило за собой название «бояре». Частично это были 

наследники мелких бояр. Они продолжали выполнять военные и другие слу-

жебные повинности и занимали некоторое привилегированное положение в 

сравнение с основной массой сельского населения [6, с. 561 – 562].  

По имущественному признаку  «бояре» делились на «бояр-шляхту 

господню» и «бояр-слуг». Но всё-таки «бояр» в ВКЛ, не относили напрямую 

к крестьянству. Они  занимали промежуточное положение  между крестья-

нами и шляхтой. 

Бояре-слуги, они же «бояре панцирные» получали от великого князя 

или крупного землевладельца земельный надел. В мирной жизни они были 
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земледельцами, однако основной их повинностью была конная служба. При 

необходимости бояре были обязаны являться «при хорошем коне и обмун-

дировании». «Бояре-панцирные» вербовались из достаточно зажиточных 

людей, т.к. подготовка к военным походам связана была с большими расхо-

дами. В мирное время они обязаны были защищать с оружием границы вот-

чины, заниматься курьерской службой «и прочими услугами господарскому 

двору»: развозка почты, участие в  господских охотах, перевозка грузов и 

товаров,  строительство и ремонт замков, мостов, присутствие в качестве 

полиции на ярмарках, в случае надобности выезд на обзор границ. 

Они владели самыми широкими привилегиями: наследования, зани-

маться ремеслом и торговлей, жить в городах, иметь в собственности кре-

стьян. Продавать землю они могли с разрешения короля. Местная админи-

страция не могла наказывать их без суда, они не несли никаких крестьян-

ских повинностей, будучи обязанными только воинской службой. В Польше 

такая категория называлась «скартабеллат» - неполное шляхетство.  В пере-

воде это понятие означало «воюя шляхетством пользоваться», «на войне шля-

хетство выслужить». В обиходе их называли «сцерцалка», «панош», «по-

лушляхтич». Главное отличие от шляхты – они не пользовались шляхетскими 

гербами и не принимали участия в сеймах и сеймиках. Общим было то, что 

они входили в одно военнослужилое сосоловие и по латыни писалисть «бла-

городными» «famose mobilis», «famose minores» (младший благородный).  

Они добились такого положения, что мало чем отличались от шляхты. 

По различным уставам они должны были выставлять одного коня с одной 

службы (от 1,5 до 12 волок земли), а в мирное время они платили денежный 

оброк, чинш. В пограничных районах панцирные бояре были обязаны прини-

мать участие в защите замков, а в других землях они собирались в хоругви 

под командованием великокняжеских ротмисторов. Права и привилегии пан-

цирных бояр Витебского и Полоцкого воеводств подтверждались грамотами-

привилеями почти всех великих князей ВКЛ и королей Речи Посполитой.  

Панцирные бояре селились, в основном, обособленно от крестьянских по-

селений. Зачастую такие поселения образовывались в результате аграрной ре-

формы «волочная помера», оставались за межой (стеной) неровные или неме-

ряные участки земли, которые они и арендовали. Население таких поселений 

называли «застенковой шляхтой». Бояре «по уставе» должны были отличаться 

благовоспитанностью и внешним видом. Их хозяйства и постройки должны 

были быть не только в полном порядке, но богато и красиво выглядеть. 

Однако к концу XVIII в., в связи с развитием фольварочно-барщин-

ного хозяйства и крупного магнатского землевладения, панцирные бояре 

уже представляли собой не столько военно-служилых людей, а разновид-

ность чиншевого крестьянства. Постепенно стирались боярские особенно-

сти в их повинностях, они привлекались к выполнению дополнительных по-

винностей, даже барщины [7, с. 69].  
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Заключение. Социальная группа Великого княжества Литовского, 
панцирные бояре, формировалась из обедневшей шляхты-голоты и свобод-
ных крестьян-слуг, получавших землю за военную службу. Они пользова-
лись значительными привилегиями, особенно на восточных границах госу-
дарства, в сравнение с сословиями крестьян и мещан. Однако эволюция фе-
одального хозяйства в развитии феодально-барщинной системы привела к 
их обеднению и сближению с сословием крестьян. 
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12 июля 2013 г.  был принят Закон Республики Беларусь от № 58-З «О 

медиации», (далее – Закон), который  тем самым создал правовые основания 
для становления и развития медиации в Республике Беларусь. Он «явился 
практическим шагом к реализации мероприятий по внедрению примири-
тельных процедур».  Медиация в Беларуси – это относительно новый, ре-
ально существующий  действенный способ разрешения споров. Процедура 
медиации понимается, как переговоры сторон с участием медиатора в целях 
урегулирования спора (споров) между сторонами путем выработки ими вза-
имоприемлемого соглашения.  

Цель работы – анализ правовых аспектов сущностных черт и роли ме-

диации. 

Материал и методы. Материалом исследования послужила законода-

тельная база Республики Беларусь. Основу методологии познания проблем 


