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ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 
1. Сельская (соседская) община. Появление более совершенных орудий труда 

(соха, рало, борона), использование тягловой силы (быки, лошади) содействовали 
увеличению производительности труда. Производительность труда — это количество 
изготовленной продукции за единицу времени. Теперь отдельная семья могла прокормить 
себя сама. Большие патриархальные семьи уступили место малым. На смену родовому 
строю пришла сельская (соседская) община, состоявшая из отдельных семейных 
крестьянских хозяйств. 

В сельской общине существовало коллективное (общинное) землепользование — 
владение пашней, пастбищем, а также лесами и водоемами. Орудия труда находились в 
собственности каждой семьи. 

Семья получала в пользование отдельный участок земли — земельный надел. Но 
вначале она не имела права распоряжаться им. Земля принадлежала общине. 

Община у славян называлась «вервь». Название это происходит от слова 
«веревка», которой отмеряли участки земли, принадлежавшие членам общины. Каждая 
община выбирала старосту. Он был обязан заботиться об общих интересах общинников. 
 

2. Хозяйственные занятия. Усовершенствование орудий труда и переход к 
соседской общине были связаны с дальнейшим развитием земледелия и животноводства. 
Подсечно-огневое земледелие было окончательно вытеснено пашенным в форме 
двуполья или трехполья. При таком земледелии землю делили на две или три части. 
Половина или треть поля «отдыхала», а на других сеяли яровые, озимые культуры. Часть 
поля отводилась под огородные культуры. 

Главными орудиями обработки земли оставались деревянная соха с железными 
наконечниками и рало с металлическими лемехами. Кроме пахотных инструментов 
использовались также ручные орудия обработки земли: деревянные лопаты с 
металлическими оковками и железные мотыги. В X—XIII вв.распространены почти все 
известные в наше время культуры — рожь, пшеница, ячмень, просо, овес, гречиха, боб, 
чечевица. Для изготовления одежды выращивали лен и коноплю. Урожай собирали 
железными серпами, зерно молотили деревянными цепами и мололи на муку при помощи 
каменных жерновов. 

Важное место занимало огородничество. Наши предки выращивали капусту, репу, 
лук, свеклу, огурцы. Из садовых деревьев были известны слива и вишня. 

Значительная роль в питании жителей белорусских земель принадлежала 
продуктам животноводства. Как и прежде, разводили крупный рогатый скот и свиней. В 
X—XIII вв. население территории Беларуси занималось птицеводством. Славяне 
разводили кур, уток, гусей. 

Важным дополнением к земледелию и животноводству оставались охота и 
собирательство. В некоторых белорусских городах охота служила основным источником 
добычи мяса. Охотились как на крупных животных (зубр, лось, медведь, кабан), так и на 
мелкую дичь и даже на птиц. Охота имела значение не только для питания, но и для 
добывания ценного и теплого меха. 

Широко практиковалось рыболовство. В водоемах на наших землях водились 
разные виды рыб, в том числе такие ценные, как осетр, лосось, угорь и др. Рыбу ловили 



 

как летом, так и зимой при помощи крючков, блесен, неводов, острог. Рацион наших 
предков обогащался также за счет сбора грибов, ягод, диких плодов, орехов. 

Значительное место среди промыслов занимало бортничество, дававшее два 
ценных продукта — мед и воск. Мед ценился чрезвычайно высоко, так как сахара в те 
времена еще не знали. Его употребляли не только в натуральном виде, но и для 
приготовления напитков. Воск шел на изготовление свечей, необходимых в церковном 
деле. Свечи использовали и для освещения богатых домов. На мед и воск существовал 
также спрос в Византии и других странах. 

Значительного уровня достигло ремесло. Ему предшествовали домашние 
промыслы, когда крестьяне сами изготавливали необходимые в хозяйстве вещи — 
простейшие орудия труда, одежду и обувь. Женщины пряли и ткали. Но постепенно 
выделились ремесленники — специалисты по изготовлению того или иного вида 
продукции. Исключительно важным было кузнечное ремесло, так как оно требовало 
особого оборудования — кузницы, мехов, набора инструментов, а также специальных 
навыков. Заниматься кузнечным делом мог далеко не всякий, а железные орудия труда 
были необходимы в каждом доме. Поэтому кузнецы пользовались особым уважением. 
Была налажена обработка цветных металлов (медь, олово, свинец), из которых 
изготавливали украшения. 

В X в. на наших землях распространился гончарный круг, что позволило 
улучшить качество глиняной посуды. В результате гончарство также выделилось в 
самостоятельный вид ремесла. 
 
3. Дань и полюдье в IX—XI вв. Князь, приближенные к нему лица, дружина должны 
были найти себе продовольственное обеспечение, поскольку они не участвовали в 
непосредственном производстве продуктов. Более того, княжеская должность 
предусматривала выделение князя из остального общества одеждой, дорогими лошадьми 
и др. Князю всегда требовались средства для ведения войн, приема зарубежных посольств 
и т.д. Главным путем (но не единственным) удовлетворения запросов князя и его 
окружения являлся сбор дани. 
 Князь со своей дружиной являлся в селение и требовал от жителей дань. 
Подвластное ему население несло мех, мед, воск, продукты питания. При сборе дани 
князь рассматривал жалобы своих подданных, вершил суд и наказывал виновных. Собрав 
дань в одном месте, князь с дружиной переезжал в другое. Сбор князем дани с населения 
назывался полюдьем. 

Полюдье требовало личного присутствия князя. С развитием государства и 
расширением обязанностей князя это становилось невозможным. Дань стали привозить в 
особые пункты — погосты. После принятия христианства десятую часть своих 
доходов князь отдавал церкви. 

4. Денежное обращение. Через белорусские земли проходил летописный 
торговый путь «из варяг в греки». Это содействовало активному развитию внутренней и 
внешней торговли. Иноземные купцы были довольно частыми гостями в белорусских 
городах. В некоторых городах даже существовали их постоянные поселения. Активная 
торговля содействовала более быстрому развитию денежного обращения. 
Свидетельством тому являются многочисленные клады монет и слитков серебра, 
найденные на территории Беларуси. 

В IX—X вв. основной денежной единицей в белорусских землях был арабский 
дирхем. Это серебряная монета весом 2,5—4 г. Клады таких монет встречаются 
преимущественно в Подвинье и Поднепровье. 

С конца X до конца XI в. вместо арабского дирхема стали использовать 
западноевропейский денарий. Денарий — это серебряная монета весом 1,8— 1,9 г. 
Многочисленные клады таких монет были найдены на территории Беларуси. Большинство 



 

этих монет происходит из Германии и Англии. Есть монеты датские, французские, 
византийские, чешские, венгерские и др. 

Наибольшее количество кладов с монетами IX—XI вв. обнаружено на территории 
Полоцкой земли. Выгодное географическое положение содействовало участию Полоцка и 
Витебска в активной международной торговле. 

Однако в конце XI в. приток денариев в восточнославянские земли прекратился. 
Наступил так называемый безмонетный период XII—XIII вв. Он характеризуется 
обращением слиткового серебра. Получили распространение своеобразные деньги — 
серебряные слитки: литовские, или западнорусские, весом свыше 100 г и киевские весом 
около 165 г. Значительно реже на белорусских землях встречаются новгородские слитки 
(около 200 г). В письменных источниках серебряные слитки называются гривнами. 

Это интересно. Летопись сообщает, что менский князь Глеб Всеславич и его 
жена завещали Киево-Печерскому монастырю 600 гривен серебра и 50 гривен золота. 
Эта выплата была сделана в новгородских гривнах. 

Гривны являлись основными денежными и весовыми единицами на территории 
Беларуси до начала XIV в., однако найдено их немного. С их помощью нельзя было 
осуществлять повседневные мелкие торговые операции. Историки считают, что в это 
время был распространен прямой обмен продуктами или торговля с использованием 
шкурок пушных зверьков. Поэтому период XII—XIII вв. и называют безмонетным. 

5. Возникновение феодальных отношений. В результате распада первобытного 
общества возникали рабовладельческие и феодальные отношения. Богатые 
землевладельцы — князья, бояре — захватывали все больше общинных земель. 
Свободные земледельцы становились зависимыми от них. Постепенно землевладельцы 
подчиняли себе целые села. 

Возникли усадьбы бояр, появились княжеские и боярские села. Центром усадьбы 
был княжеский или боярский двор. Существование боярских дворов и сел 
свидетельствует о развитии феодальных отношений в Беларуси, возникновении богатых 
землевладельцев и зависимых от них крестьян. Наиболее активно это начало происходить 
в XII в. 

В письменных источниках XI—XII вв. часто встречается слово «челядь». Сначала 
челядинами называли рабов. Затем челядью стали считать всех людей, зависимых от 
своего господина и живших в его усадьбе. 

Среди челяди были люди, полностью утратившие личную свободу. В документах 
они называются холопами. По своему положению холопы были рабами.  

Зависимые полусвободные крестьяне назывались смердами. Смерды имели 
личную свободу, однако земля, на которой они работали, принадлежала князю. 

Общинники попадали в зависимость разными путями. Например, в связи с 
неурожаем крестьянин мог обратиться к богатому человеку и взять у него купу (заём). 
Такой крестьянин становился зависимым и назывался закупом. 

Таким образом, дальнейшее развитие имущественного неравенства постепенно 
вело к формированию разных групп населения. Наряду со свободными общинниками и 
богатыми землевладельцами существовали челядь, холопы и другие зависимые крестьяне. 
Развитие феодальных отношений долгое время еще сочеталось с существованием 
рабской зависимости. 
 

ГОРОД В IX - СЕРЕДИНЕ ХШ в. 
 

1. Пути возникновения городов. Наши предки строили свои поселения и 
обносили их оградой. От слов «городить», «огораживать» и происходит название «город». 
Первоначально город — это укрепленное поселение. Поскольку в городах жили в 
основном ремесленники и купцы, то город мог возникнуть там, где можно было 



 

заниматься торговлей и ремеслом: на берегах рек, в удобных для пристани устьях, возле 
переправ через реки, на пересечении дорог. 

2. Первые летописные упоминания белорусских городов. В средневековых 
письменных источниках названо более 30 городов на территории Беларуси. Строились 
они в разное время, поэтому возраст их разный. 

Самым древним белорусским городом считается Полоцк. Первое летописное 
упоминание о нем относится к IX в. 

Вот как выглядит перечень городов, если разместить их по возрасту (по векам) 
согласно письменным источникам и летописям: 

X в. — Туров (980 г.), Изяславль (Заславль), Витебск; 
XI в. — Берестье (Брест), Менск (Минск) (1067 г.), Лукомль, Логойск, Друцк, 

Орша, Копысь, Браслав, Пинск; 
XII в. — Борисов, Слуцк, Клецк, Пропошеск (Славгород), Кричев, Гомель, Рогачев, 

Чечерск, Брагин, Городня (Гродно), Мозырь, Мстиславль; 
XIII в. — Речица, Волковыск, Новогородок (Новогрудок), Кобрин, Копыль, 

Слоним, Могилев. 
Но на самом деле многие города возникли раньше, чем сведения о них попали в 

летописи. 
 

3. Происхождение названий. Названия древнейших городов Беларуси происходят 
от названий рек, на берегах которых они возникали: Полоцк — Полота, Минск (Менск) 
— Менка, Витебск — Витьба, Друцк — Друть, Пинск — Пина, Слуцк — Случь и др. 

Есть города, названия которых происходят от имен князей, основавших их или 
живших там. Это Туров, Изяславль (теперь Заславль), Браслав, Борисов. О городе 
Борисове есть интересное сообщение. В нем говорится о том, что князь Борис основал его 
в 1102 г., населил пленными и назвал «в свое имя». 

Город Новогрудок (Новогородок) сообщает нам о своем возрасте (Новый город). 
Брест (в прошлом Берестье) связан с названием породы дерева — берест. А Каменец 
«гордится» своей постройкой — каменной башней. Название города — это частица его 
истории. Вот почему интересно знать, откуда оно происходит. 
 

4. Вид городов. В Беларуси города IX—XIII вв. были исключительно 
деревянными. Внутренняя часть города называлась «детинец» (по-белорусски 
«дзядзшец»). Детинец — это укрепленный валами, рвами, стенами центр древнего города. 
Название «детинец» образовано от слова «дед». Детинцы древних городов были местами 
сбора старейшин — дедов. Возле укрепленного центра возникали новые поселения 
ремесленников и торговцев. Они назывались посадами. Посад — это поселение горожан. 

Важным общественным местом города был рынок — торг. Обычно он размещался 
на берегу реки неподалеку от детинца. Улицы были узкими, около 3 м в ширину. 

В городах своим внешним видом значительно выделялись немногочисленные 
здания из камня и кирпича. Это были соборы и церкви, где люди молились Богу. Собор — 
главная церковь города. Встречались также каменные княжеские терема (дворцы). 

В городах жили князья, дружинники, бояре, их слуги или челядь. Но в основном 
населяли города ремесленники и купцы. Ремесленники делились на зависимых и 
свободных. Зависимые ремесленники (княжеские или боярские) жили в детинцах и 
обслуживали своих хозяев. Свободные ремесленники продавали свои изделия на рынке. 

В городах и рядом с ними существовали монастыри, при которых находились 
церкви. Среди жителей городов были монахи и священники. 
 

5. Ремесло и торговля. Крупные города постепенно превращались в центры 
ремесленного производства. Ремесленное производство — это изготовление разных 
предметов ручным способом. В городах получили более широкое развитие кузнечное, 



 

ювелирное, гончарное, кожевенное (обработка кожи), сапожное, бондарное (изготовление 
бочек) и другие ремесла. В маленьких городах люди занимались и ремеслом, и сельским 
хозяйством. О средневековом городе говорили, что он был «наполовину застроен, а 
наполовину засеян». 

В белорусские города из Византии и стран Ближнего Востока поступали дорогие 
ткани, бусины для монист, стеклянная посуда. В больших глиняных сосудах — амфорах 
— доставлялись вино и оливковое масло. Такие изделия попадали в города в небольшом 
количестве. Они шли на нужды княжеского двора, крупных феодалов, богатых горожан. 
Из городов вывозились мех, воск, мед, собранные в качестве дани с подвластного князю 
населения, а также рабы, захваченные во время войн. 

6. Роль городов в общественной жизни. Возникновение городов — результат 
отделения ремесла от сельского хозяйства. Ремесленные изделия необходимо было 
обменивать или продавать, что содействовало развитию торговли. Благодаря торговле 
города поддерживали экономические связи с деревнями, а также с зарубежными 
странами. 

Подавляющее большинство городов имело оборонительные сооружения. Города в 
то время были важными пунктами защиты, население их при необходимости могло стать 
в ряды ополчения. 

В период раздробленности города стали центрами отдельных княжеств — 
волостей. В них жили князь и люди, находившиеся у него на службе. Отсюда князь правил 
своей волостью. Поэтому города являлись административными центрами. 

После принятия христианства в городах строились церкви и соборы, возникали 
монастыри, а при них — школы для детей. Таким образом, города выполняли еще роль 
центров культуры. 


