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Реферат. В статье рассматриваются исторические предпосылки возникновения 
городов на территории Подвинья и Верхнего Поднепровья и дается их анализ на 
основании данных археологических раскопок и информации из древнерусских 
летописей.

Возникновение городской жизни было важным переломным моментом в развитии 
общества.

Историческими предпосылками возникновения средневековых городов было 
увеличение сельскохозяйственной продукции и улучшение техники обработки земли; 
отделение ремесла от сельского хозяйства; развитие классовых отношений.

В период раннего феодализма городская жизнь возникла в наиболее развитых и 
густонаселенных сельскохозяйственных районах, местах пересечения важных путей 
сообщения.

Зародыши наиболее древних городов на территории Северной Беларуси 
появляются в IX -XIII вв. Незаменимым источником о начальной истории этих 
городов являются древнерусские летописи («Повесть временных лет», её продолжение 
по Лаврентьевскому, Ипатьевскому и другим летописным сводам). При описании 
событий IX -XIII вв. летописи, хроники и другие памятники называют на территории 
Северной Беларуси Полоцк (862 г.), Витебск (974 г., 1021 г.), Браслав (-1065 г.), 
Орша (1067 г.), Лукомль (1078 г.) и др.

В «Повести временных лет» названы: Полоцк -  9 раз, Минск -  4 раза, Друцк -  2 раза, 
Орша -  2 раза, Копысь и Голотическ -  1 раз.

В «Поучении» Владимира Маномаха: Полоцк -  9 раз, Минск -  4 раза, Друцк -  
2 раза, Минск -  2 раза, Лукомль, Логойск -  1 раз. В Ипатьевской летописи: Полоцк -  
10 раз, Минск -  8 раз, Друцк -  9 раз, Витебск -  6 раз, Изяславль -  3 раза, Логойск -  
2 раза, Стражев -  2 раза, Городец -  1 раз, Борисов -  1 раз.

В вопросах о датах первого упоминания городов в летописях усложняется тем, что 
в Древней Руси применялось несколько систем летоисчисления (мартовский, 
сентябрьский, ультрамартовский стили). Во всех этих городах произведены 
археологические раскопки, которые подтверждали их существование в данный
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промежуток времени.
Укрепленным центром города, его ядром является детинец, обычно 

расположенный на возвышенном месте на берегу реки и окруженный 
оборонительными сооружениями. Подле детинца посад часто обносился второй линей 
укрепления, образуя окольный город. Неукрепленные посадские поселения тянулись 
вдоль берегов рек.

Примером происхождения городов, могут быть города Полоцкой земли. Это 
происходило следующим образом, предвестниками городов были укрепленные 
пункты славян, которые возникали при их расселении на территории Подвинья 
примерно в IX в. Среди них выделяется Полоцк как главный племенной центр 
полоцких кривичей, в котором с началом развития феодальных отношений обосновался 
князь с дружиной. В связи с колонизацией и установлением даней в Подвинье почти 
одновременно с Полоцком создавались другие укрепленные пункты (Витебск, 
Лукомль), зависимые от Полоцка в административном и военном отношениях.

Города могли возникать на основе укрепленных пунктов, построенных для 
обороны рубежей формировавшегося княжества. Появление городов содействовало 
ассимиляции местного неславянского населения, намного ускоряя этот процесс.

Древние источники знают различие между «градом» (городом) и селами. 
Например, в «Повести временных лет» сказано: «опустела села наша и городи наши». 
В скандинавских сагах говорится о деревнях и городах, находившихся во владениях 
полоцкого князя Брячислава.

«Градом» в древности часто называли даже такое укрепление, которое не имело 
отношения к городу как к постоянному поселению. Древнерусское название «град» 
происходит от «ограда», «городить», «огораживать». Известны случаи, когда летописцы 
называют «градами» укрепления, сооружавшиеся в ладьях или построенные при 
использовании телег, или возведенные на церкви, вероятно, на её крыше. Однако, 
проанализировав сообщения летописей и других письменных источников, можно 
установить, где речь идёт действительно об укрепленных населенных пунктах -  
городах (в понимании того времени).

Иногда «градами» именовались также дворы феодалов -  центры феодальных 
владений (вотчин).

Размещение городов находилось в соответствии с заселенностью земель. 
Например, население на территории Полоцкого княжества жило отдельными 
сгустками среди огромных безлюдных пространств лесных массивов и болот [1].

Осваивались в первую очередь более благоприятные в сельскохозяйственном 
отношении районы. Важное значение имело наличие рек и озёр, используемых как 
транспортные магистрали. Водоемы, которых насчитывалось огромное количество 
на территории Северной Беларуси давали возможность заниматься рыболовством. 
Реки и озёра кормили и поили население городов.

Города на территории Северной Беларуси появлялись на важнейших торговых 
путях. Сравнительно раннее возникновение и интенсивное развитие Полоцкая земля 
получила благодаря торговым путям, связывающим Южную Русь, Византию и
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арабский Восток с Северной Русью, Прибалтикой и Скандинавией.
Выгодное географическое положение занимал Витебск. Здесь в Западную Двину 

впадает Лучёса, близко подходят верховья Ловати и недалеко лежит устье Каспли. 
Такое расположение обеспечивает бесперебойный сбыт товаров и наличие 
укрепленного пункта, гарантирующее его безопасность.

Город являлся центром сельскохозяйственной округи, тяготевшей к нему. На 
территории Северной Беларуси почвы в естественном виде не отличаются высоким 
плодородием, но вполне пригодны для земледелия. Об этом свидетельствуют 
археологические находки озимой ржи на городище у д. Свила [2]. Озимая рожь 
наименее прихотливая, самая морозоустойчивая среди зерновых культур, хорошо 
противостоит сорнякам. Её возделывание оказало огромное влияние на весь строй 
земледельческого производства, положив начало паровой системы земледелия [3].

К XII веку в Северной Беларуси уже находилось много старопахотных участков, 
очищенных от леса, о чём можно судить на основании изучения семенного материала 
из раскопок городов.

С распространением паровой системы земледелия росла производительность труда 
в сельском хозяйстве. Увеличивалось количество его продуктов, сокращалось время 
их производства, становится более высоким прибавочный продукт, производимый 
крестьянами. Появилась возможность обмена части продуктов сельского хозяйства на 
изделия ремесленников.

Главной предпосылкой возникновения городов было отделение ремесла от 
сельского хозяйства. Ремесло все более концентрировалось в отдельных населенных 
пунктах, имевших выгодное географическое расположение. Производство 
ремесленных изделий превращалось в особую сферу трудовой деятельности, которая 
отличалась от сельскохозяйственных занятий -  земледелия и скотоводства.

Многочисленные находки из раскопок дают возможность представить ремесленное 
производство городов X -XIII вв. Получили развитие кузнечное, гончарное, кожевенно
сапожное, ювелирное, косторезное, бондарное и другие виды ремёсел. Подтверждается 
это многими образцами готовых изделий, полуфабрикатами и отходами разнообразных 
ремёсел, обнаруженных при раскопках городов. В Полоцке было налажено производство 
стеклянных браслетов, бус и перстней, тонкостенной посуды.

Новым шагом в общественном разделении труда было появление в городах купцов 
как нового общественного слоя, сферой деятельности которого являлся обмен товаров.

Города -  центры обмена, торговли. Свободные городские ремесленники 
производили изделия для торга. Для проведения торгов отводился рынок. Так рынок 
в Могилеве занимал площадь более 2-х гектаров. В городах торги собирались 1-2 раза 
в неделю.

Купцы, как и ремесленники, создавали свои объединения -  братства, или гильдии. 
Членом их мог стать человек, который был внесен в список купцов и выплатил 
денежный взнос. Купцы приобретали за границей сукно, железо, олово, бумагу, 
гвозди, ножницы и т. д. Из белорусских земель вывозили продукты сельского и 
лесного хозяйства.
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Торговля этого периода развивалась в условиях ограниченной потребности в 
привозных товарах. Основная часть продуктов производства не вступала в процесс 
обмена. Натуральное хозяйство преобладало в экономической части жизни города.

Исходя из изложенного можно сделать следующие выводы, что на территории 
Северной Беларуси (Подвинье и Верхнее Поднепровье) развитие получили 
замедление и различные виды скотоводства. Большие перемены происходили в 
развитии торговли и ремесла. Важное значение для торговли и ремесла приобрел 
путь «из варяг в греки». С ростом производительных сил усилилось общественное 
разделение труда, что привело к отделению ремесла от сельского хозяйства и к 
возникновению городов.

Наиболее древние города в Подвинье размещены друг от друга на расстоянии 
более 100 км (Полоцк, Витебск, Лукомль, Браслав, Усвяты).

Древнейшие центры кривичей сооружены на важных водных магистралях. 
Предвестники древних городов появились в IX -  X вв. Эти «грады» отличались 
от других типов поселений своими укреплениями, тем что они были постоянно 
населены, являлись административными центрами, резиденциями знати. При 
дальнейшем развитии раннефеодального общества укрепленные населенные пункты, 
обрастая торгово-ремесленными посадами, превращались в города в социально
экономическом понимании.
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