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§ 17. Общество и экономика 
белорусских территорий в IX–XIII вв.

1. Структура общества. Роль общины. В IX–XIII вв. 
население белорусских земель делилось на свободное 
и зависимое. Среди свободного населения были груп-
пы людей, которые отличались по уровню своего бо-
гатства, характеру деятельности.

Высшее положение в  обществе занимали князья. 
К господствующему слою относились племенная знать 
и бояре (изначально княжеские дружинники, позднее 
ставшие землевладельцами). Другой достаточно вли-
ятельной прослойкой общества были купцы и гости — 
те, кто занимался международной торговлей.

Наиболее широкий слой населения составляли 
свободные общинники —  «люди». Особой частью зем-
ледельцев, которые прямо зависели от князя, были 
смерды. Они обладали личной свободой, но земля, на 
которой работали, принадлежала князьям. Смерды 
являлись основными плательщиками налогов и  со-
ставляли основу ополчения.

Совершенно бесправной категорией населения бы-
ли холопы (рабы), которые являлись собственностью 
своих хозяев. Главным источником их пополнения был 
плен. Существовали и другие группы лично зависимых 
людей, но их зависимость носила временный характер. 
К этой категории относились закупы, попавшие 
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в   зависимость из-за того, что взяли ссуду («купу»), 
которую должны были отрабатывать в хозяйстве го-
сподина, пока не вернут долг.

Особую роль у восточных славян играла соседская 
община  —  вервь. На белорусских землях в  эпоху 
Средневековья она являлась низшим звеном социаль-
ной организации. Для нее были характерны общая 
территория проживания, общее землепользование, 
общинные органы управления. Община регулирова-
ла взаимоотношения между ее членами, защищала 
их от произвола политической власти, способствова-
ла поддержанию имущественного равенства. В  ней 
существовала круговая ответственность за преступле-
ния общинников, реализацию требований государ-
ственной власти (выполнение повинностей, уплату 
налогов, сбор ополчения).

2. Особенности развития хозяйства. К началу 
XIII в. на белорусских землях происходил постепенный 
переход от родоплеменных отношений к феодальным. 
Наибольшей ценностью являлась земля, верховным 
ее собственником в государстве считался князь. Свои 
и  государственные потребности он удовлетворял за 
счет подвластного населения путем сбора дани.

На белорусских землях господствовало натураль
ное хозяйство. Основой экономики было земледелие. 
Постепенно совершенствовались орудия труда,  способы 
обработки земли. На смену подсечно- огневому земле-
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делию пришло пашенное. Основным орудием труда 
земледельцев стало деревянное рало с  железным на-
ральником. Использовалась паровая система в  виде 
двуполья, позднее трехполья. Вместе с тем на юге Бе-
ларуси, в Припятском Полесье, где было много болот 
и густые леса, длительное время сохранялась подсечно- 
огневая система земледелия.

Кроме земледелия наши предки занимались са-
доводством, выращиванием овощей, разведением 
разных видов животных (крупного рогатого скота, 
свиней, лошадей), а также птицеводством. Значитель-
ную роль в жизни восточных славян играли промыс-
лы (охота, бортничество, рыболовство и др.). Разви-
вались ремесла.

Чем отличалось 
пашенное земледелие 
от подсечно- огневого?

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Наиболее распространенными зерновыми культурами, которые вы-
ращивали наши предки в  Средневековье, были просо, рожь, пшеница, 
овес, ячмень. Их посевы и  на современном этапе занимают значитель-
ное место в  растениеводстве Беларуси, обеспечивая продовольствен-
ную безопасность и экспортный потенциал страны.

С незапамятных времен крупы составляют основу питания человека, 
делая его рацион сбалансированным, сытным и полноценным.

Определите, из каких зерновых культур сделаны крупы, которые 
есть в рационе каждого белоруса.
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Пшено
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В IX–XI вв. на белорусских землях сосуществова-
ли три экономических уклада: исчезающий родопле
менной (главный его пережиток  — община (вервь)), 
рабовладельческий, не получивший значительного 
рас про странения, и  феодальный, который только за-
рождался.

3. Развитие ремесел. Первоначально все необхо-
димые в  быту вещи изготавливались в  каждой кре-
стьянской семье. Например, почти все женщины за-
нимались прядением и  ткачеством. Более сложные 
изделия делали сельские ремесленники  —  кузнецы, 
гончары, бондари и  другие. Постепенно ремесло от-
делилось от сельского хозяйства и  бóльшая часть ре-
месленников сконцентрировалась в городах.

Городское ремесло разделилось на множество спе-
циальностей. Так, кузнечным делом в XII в. занимались 
оружейники, щитники, гвоздочники. От кузнецов от-
делились домники, которые «варили» железо. Насто-
ящей виртуозности достигли ювелиры  —  «кузнецы 
меди и  серебру». Массовые находки предметов куз-
нечного ремесла —  ножей, гвоздей, замков, ключей —  
свидетельствуют об их производстве на продажу. Вы-
сочайшего мастерства достигли оружейники: изготов-
ленные ими мечи, кольчуги, щиты и  шлемы высоко 
ценились в европейских странах.

Богатые лесные угодья, доступность древесины 
способствовали развитию ремесел, связанных с  об-
работкой дерева. Повсеместно велась обработка кости, 
из которой делали предметы быта и  орудия труда 
(проколки, рукоятки ножей, пуговицы, шахматы, 
гребни).

В  IX  в. появился гончарный круг, обжиг посуды 
производился в специальных горнах. В XII в. во мно-
гих городах, в том числе в Изяславле, Турове, Пинске, 
Мстиславле началось производство поливной (покры-
той глазурью) керамики. Наряду с  посудой гончары 
изготавливали и детские игрушки, которые вместе со 
своей основной функцией призваны были отгонять 
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злых духов. Особую категорию глиняных изделий 
 составляли пряслица  —  специальные грузики для 
веретена. С  конца X  в. появилось стеклодельное ре-
месло.

В  целом ремесленники достигли уровня мастер-
ства, максимально возможного при наличии прими-
тивных орудий труда и  технологий. Мастера могли 
предложить свои изделия для торговли с  соседними 
странами.

4. Пути возникновения и функции древних горо
дов Беларуси. Отделение ремесла и торговли от зем-
леделия привело к возникновению городов. Пути их 
формирования были различными. О городах следует 
говорить только после появления государства. Госу-
дарственная власть использовала укрепленные горо-
дища для своих целей  —  они становились местами 
размещения княжеского престола или представителей 
князей, сбора налогов и дани. Так города превраща-
лись в  административные центры. Упомянутые го-
родища могли быть племенными центрами.

Еще один возможный путь связан с развитием мест 
для торговли. Эти своеобразные торговые «фактории» 
имели общие признаки: устройство на важнейших 
торговых путях, наличие прочных укреплений, зна-
чительная площадь поселения, мобильность и  поли-
этничность населения. Существовали и  другие пути 
образования городов.

Письменные источники фиксируют существование 
на территории Беларуси к началу XIII в. свыше 30 го-
родов. Самым древним и самым крупным из них был 
Полоцк (862 г.). Города того времени в основном со-
стояли из укрепленного детинца и  ремесленно- 
торгового посада, где находился рынок. После при-
нятия христианства в  центре строили собор  —  глав-
ный городской храм. Население городов составляли 
знатные люди (князь, дружинники, бояре), их домо-
чадцы и  слуги, а  также ремесленники и  торговцы 
(купцы).

Что такое «плинфоде-
лание»?  
К какому виду ремесла 
оно относится?

Пути формирования 
городов

из племенных центров

из пунктов сбора дани

по решению князей

из пограничных крепостей

из поселений торговцев 
и ремесленников

Пути возникновения городов

Основные части города

По какому критерию 
устанавливается 
официальная дата  
основания города? 
Назовите города 
Беларуси, которые 
отметили тысячелетие.
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В  IX–XIII  вв. города на территории Беларуси яв-
лялись оборонительными пунктами, административ-
ными центрами отдельных княжеств и волостей, а так-
же религиозными, культурными, ремесленными и тор-
говыми центрами.

5. Характер и  содержание торговли. Археологи-
ческие находки свидетельствуют о  высоком уровне 
развития ремесла в городах в XII–XIII вв., что, в свою 
очередь, способствовало развитию торговых отношений. 

Княжества, которые сформировались на белорусских 
землях, поддерживали разнообразные связи со многи-
ми странами Востока и  Запада. Например, Полоцкое 
княжество установило прочные связи со скандинавски-
ми странами. Не случайно название «Полоцк» (в фор-
ме «Пол тескью») попало в скандинавские саги.

Направления  
внешней торговли

ПРОВОДИМ МИНИ-ИССЛЕДОВАНИЕ
Археологический музей «Берестье»  —  уникальный, единственный в  Европе 

музей средневекового восточнославянского города. Главным его экспонатом 
является археологический раскоп, занимающий площадь 1118 м². На глубине 4 м 
находится часть ремесленного квартала  —  28 деревянных жилых и  хозяйствен-
ных построек, две уличные мостовые, частокол, остатки глинобитных печей.

Изучите информацию на официальном сайте музея и выполните задания.

1.  На страницах какой летописи 
и  когда впервые упоминается 
Берестье?

2.  К  какому столетию относится 
данный архитектурный раскоп?

3.  Какая структурная часть города 
представлена в музее?

4.  Приведите 2–3 интересных фак
та из истории этого музея.

5.  Опишите восточнославянский 
средневековый город.
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В основном иностранные товары попадали на бело-
русские земли с юга, из городов Южной Руси, главным 
образом из Киева. В  свою очередь, Киев был связан 
с Северным Причерноморьем и Византией. Так, в бе-
лорусских городах —  Новогородке, Менске, Полоцке, 
Витебске, Берестье —  обнаружены привезенные с юга 
стеклянные браслеты, бусы, перстни, посуда, в  том 
числе амфоры с вином и маслом. Из кавказского сам-
шита на белорусских землях изготавливали гребни. 
Стеклянная и фаянсовая посуда, дорогие ткани (в том 
числе шелковые) привозились из восточных стран 
и Византии. Прибалтика и Новгород Великий высту-
пали посредниками в торговле с Западной Европой.

ПРОВОДИМ МИНИ-ИССЛЕДОВАНИЕ
Археологический музей «Берестье»  —  уникальный, единственный в  Европе 

музей средневекового восточнославянского города. Главным его экспонатом 
является археологический раскоп, занимающий площадь 1118 м². На глубине 4 м 
находится часть ремесленного квартала  —  28 деревянных жилых и  хозяйствен-
ных построек, две уличные мостовые, частокол, остатки глинобитных печей.

Изучите информацию на официальном сайте музея и выполните задания.

1.  На страницах какой летописи 
и  когда впервые упоминается 
Берестье?

2.  К  какому столетию относится 
данный архитектурный раскоп?

3.  Какая структурная часть города 
представлена в музее?

4.  Приведите 2–3 интересных фак
та из истории этого музея.

5.  Опишите восточнославянский 
средневековый город.

Великий волжский путь. 
Путь «из варяг в греки»

Что объединяло эти торговые пути?
Почему их по праву можно назвать международными? Какую роль для 
населения белорусских земель играл путь «из варяг в  греки»?

Правообладатель Издательский центр БГУ



Раздел II. Мир в эпоху Раннего и Высокого средневековья. Первые государства…

184

В свою очередь, с территории Беларуси вывозили 
меха, мед, воск, смолу, лен, железные замки, оружие 
и скот. О хорошо налаженной торговле свидетельству-
ют находки весов и гирек к ним.

Развитию торговли способствовали международные 
торговые пути. Самый известный торговый путь Вы-
сокого средневековья  —  «из  варяг в  греки»  —  вел 
прямо к  наследнице Римской империи  —  Византии. 
Основное движение шло от Балтийского моря через 
Западную Двину, затем волоком —  на Днепр и далее 
в  Черное море. В  связи с  постоянными набегами ко-
чевников Северного Причерноморья, а также захватом 
в начале XIII в. крестоносцами Константинополя путь 
утратил свое значение.

Активная внешняя торговля содействовала разви-
тию денежного обращения. Об использовании в древ-
нерусский период арабской монеты —  дирхема, а за-
тем европейских денариев говорят найденные клады. 
Среди самых крупных из них —  монетный клад «Ко-
зьянка» возле Полоцка (более 7,5 тыс. монет), который 
был спрятан в середине X в.

Международные  
торговые пути

Развитие денежного 
обращения

СИСТЕМА ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ 
НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ В IX–XIII вв.

IX–X вв.

Дирхем
монеты из Арабского 

халифата

Денарий
монеты стран 

Западной Европы

Безмонетный период 
шкурки пушных 

зверьков, серебряные 
слитки (гривны) 

конец XII — XIII в.конец X — XI в.
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На территории Беларуси в становлении общества и эконо
мики происходили процессы, характерные и для других регионов 
мира. Развитие ремесел, торговли, налаживание прочных связей 
с европейскими и восточными странами создавали условия для 
становления феодальных отношений.

ВОПРОСЫ И  ЗАДАНИЯ

 1.  Охарактеризуйте структуру восточнославянского общества в  IX–XIII вв.
 2.  Раскройте роль общины в жизни восточных славян.
 3.  Какие виды ремесла наиболее успешно развивались в  городах в Х–ХIII вв.?
 4.  Используя дополнительные источники информации, назовите пять городов, возникших 

в  IX–XIII  вв., узнайте даты их основания и  пути формирования. Укажите версии проис-
хождения названий данных населенных пунктов.

 5.  Объясните взаимосвязь между развитием ремесла и  расширением торговых отноше-
ний. Что характерно для торговли в  IX–XIII вв.?

на территории Беларуси…когда в мире…

X–XIII вв. — бурный рост городов  
и городского населения  

в Западной Европе

X–XIII вв. — возникновение первых 
городов — административных, обо-
ронительных и торгово-ремеслен-
ных центров
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