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§ 14.  Экономика и общество славян 
в период Средневековья

  Какие закономерности и особенности выявились в обще
ственном и экономическом развитии славянских народов 
в Средне вековье?

  

Что такое феодализм? Каковы его основные признаки? 
(История Средних веков, 6 класс)

Основные хозяйственные занятия. Обширная территория расселения славян, 
различные природные условия обусловили специфику их хозяйственной деятель-
ности. В древности славянские племена преимущественно проживали в лесных 
регионах, поэтому основой хозяйства долгое время были подсечно- огневое земле-
делие, животноводство, охота и собирательство. К концу Средневековья основными 
занятиями всех славян были земледелие, садоводство, охота, рыболовство, бортни-
чество. Уже в VII–VIII вв. у славян начало развиваться ремесленное производство.

Славяне выращивали просо, пшеницу, ячмень, рожь. На юге возделывали также 
гречиху. Репа, капуста, лук и чеснок, бобы, в том числе горох, были основными 
культурами в растениеводстве. Излюбленными плодовыми деревьями были яблони 
и вишни. Одежду изготавливали из льна, поэтому его выращивали всегда много. 
Славяне часто занимались разведением пчел, так как мед был одним из важнейших 
источников сахара. Активно разводили домашних животных: коров, коз, лошадей, 
свиней. Поэтому на зиму надо было заготавливать много корма для животных.

Первоначально земледельческие орудия труда были очень примитивными. 
Лес вырубали и выжигали, а почву распахивали простейшей сохой с несколькими 
заточенными зубьями- ветвями. В качестве тягловых животных использовали бы-
ков, реже —  лошадей. С появлением металлического плуга урожаи начали быстро 
расти, следовательно, увеличивалось количество населения. Появление в Позднем 
Средневековье такой системы севооборота, как трехполье, и многих других агро-
номических приемов еще больше способствовало прогрессу земледелия.

Большое влияние на развитие экономики славян оказывали не только природные 
условия, но и особенности внутриполитического развития. В XI–XIV вв. шел актив-
ный процесс заселения новых земель. Внутренняя колонизация в Чехии была связана 
с заинтересованностью правителей и дворянства в повышении денежных доходов 
от крестьянских земель, развитии трехполья, разработке рудников. Для распашки 
новых земель и освоения залежей полезных ископаемых часто приглашались специ-
алисты из немецких земель. Это приводило к возникновению новых отраслей хозяй-
ства и систем хозяйствования. В XIII–XIV вв. наблюдался экономический подъем 
на чешских землях, где активно развивалась добыча железной руды и серебра.
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В Древней Руси традиционно преобладало общинное землевладение. С конца 
XI в. возрастала роль крупной индивидуальной земельной собственности —  вот-
чины. Однако политическая раздробленность не способствовала развитию внут-
реннего рынка и появлению новых отраслей хозяйства. Более того, в результате 
монгольского нашествия произошло разорение и экономическое ослаб ление зе-
мель. Спасаясь от монгольского ига, восточные славяне уходили на земли Северо- 
Восточной Руси. Приток туда людей привел к необходимости расширения пло-
щадей пахотных земель, стали возникать новые города. Все это способствовало 
экономическому росту региона. Основным центром в нем стал сначала город 
Владимир, затем начала возвышаться Москва.

Возникновение городов и их развитие. Расселяясь по территории Восточной 
и Центральной Европы, славяне начали строить укрепленные поселения. Многие 
из них постепенно стали городами, населенными ремесленниками и торговцами. 
В городах проживали князья с дружиной, располагались их администрации. Также 
в ходе расселения часть славян оказалась в тех районах, где раньше уже существо-
вали государства и города.

Первые городские поселения возникали как военные и административные цент ры. 
На территориях, где проходили торговые пути и был выход к морю, города появлялись 
раньше и развивались быстрее. Ремесленное производство развивалось начиная с VII в. 
Однако только к XIII в. во всех славянских землях города стали центрами ремесла 
и торговли. Города принадлежали как королям и князьям, так и феодалам.

Для строительства городов выбиралось место, которое было удобным, с одной 
стороны, для обороны, с другой — для развития торговли. При выборе учитывались 
природные объекты, которые были способны 
усилить оборону. Часто строили на крутых 
холмах около рек, на мысах в местах слияния 
рек, на мысах или островах на берегу моря, 
на труднодоступных возвышенностях.

Первоначально все городские постройки славяне сооружали из дерева. Для 
укрепления насыпали земляной вал, который усиливали вкопанными дубовыми 
стволами или камнями. На валу возводили деревянные укрепления. В город вели 
всего несколько ворот, чтобы в случае нападения атака врага оказалась затруднена. 
В самом центре города располагалось еще одно укрепление, которое служило 
одновременно резиденцией князя с дружиной. Городское население проживало 
в деревянных домах, на улицах клали деревянный настил, чтобы не было грязи.

Археологи раскопали поселения и города славян, где благодаря климату хоро-
шо сохранились основания многих домов, на основе чего можно реконструиро-
вать планировку. Самыми знаменитыми стали раскопки Новгорода, где сохрани-
лись основания домов и  многие слои городской мостовой.  Кроме того, 

Как бы вы объяснили выбор места 
для строительства Минска?

Правообладатель Издательский центр БГУ
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в  Новгороде нашли многочисленные берестяные грамоты, которые представля-
ли собой сохранившиеся письма. Оказалось, что городское население в  XI–
XII вв. было грамотным. Берестяные грамоты найдены и в белорусских городах 
Витебске и Мстиславле. Древний город Берестье также раскопан, его постройки 
законсервированы в специально созданном музее под большой крышей благо-
даря усилиям белорусского археолога Петра Лысенко.

Развитию городов способствовала тор-
говля. Так, на пути «из варяг в греки» у вос-
точных славян появились первые города: 
Киев, Новгород, Полоцк. Они быстро бога-
тели и развивались. Раскинувшийся на кру-
тых холмах над Днепром Киев стал столицей 
мощного раннефеодального государства Ки-
евская Русь. Сюда съезжались торговцы из да-
леких стран. Город поражал современников 
и гостей многолюдностью и количеством ка-
менных церквей. Первыми каменными стро-
ениями были церкви, а вскоре из камня или 
кирпича начали строить и укрепления. Своей 
мощью поражали Золотые ворота Киева.

Столицей средневекового польского госу-
дарства стал город Краков, расположившийся 
на каменном холме над рекой Висла. Здесь был 
построен укрепленный королевский замок — 
Вавель. Особую роль в истории чешского на-

рода сыграла Прага над рекой Влатвой, которая всегда была его столицей. Эти города 
также процветали за счет торговли.

Строительство городов и укреплений активизировалось в период политической 
раздробленности и нарастания внешней угрозы. Это было связано с желанием правите-
лей как защитить свои владения, так и получить максимальную экономическую выгоду. 
Одновременно с развитием городов шло развитие ремесел, усложнялась социальная 
структура городского населения. Постепенно возрастало значение в жизни города мест-
ной знати, под влиянием которой находились торговцы и ремесленники. Однако захват 
и разрушение внешними врагами городов, необходимость выплаты дани приводили 
к упадку ремесленного производства и усилению эксплуатации.

У западных и части восточных славян некоторые города развивались на основе 
магдебургского права, распространившегося с земель Германии, и имели широкое 
самоуправление. Первоначально оно вводилось там, где возникали новые города, 
основанные немецкими колонистами. Со временем заинтересованные в росте 

Узнайте, о ком из польских королей 
говорили, что он «получил Польшу 
деревянной, а оставил каменной».

Золотые ворота, г. Киев, Украина.  
Современный вид

Правообладатель Издательский центр БГУ
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 доходов короли стали вводить магдебургское право и в других городах. Система 
самоуправления по магдебургскому праву способствовала развитию ремесла и тор-
говли, укреплению городов и расширению прав городского населения.

Особенности социального развития и фео дальных отношений. Первоначально сла-
вяне жили родами, племенами и союзами племен, где власть принадлежала народному 
собранию. Накопление богатства постепенно вело к расслоению общества и социаль-
ному неравенству. Главенствующую роль стал играть князь с дружиной. Со временем 
выделилась военная верхушка из княжеских дружинников, которые получили большие 
земельные владения. Высокие позиции в обществе занимала служилая и местная знать, 
которая пошла на службу к князю и смогла со-
хранить за собой земли и  привилегии. Осталь-
ное население условно можно разделить 
на свободных и зависимых людей. Ремеслен-
ники и торговцы проживали в городских по-
селениях, которые контролировал князь. Кре-
стьяне жили крупными общинами.

В Древней Руси великий князь считался верховным собственником всех 
 земель, население которых платило ему дань. В течение IX–XI вв. такая форма 
земельной собственности —  княжеская (государственная) —  являлась 

Вспомните, как называлась в Древ
ней Руси служилая и местная знать, 
которая пошла на службу к князю 
и смогла сохранить за собой земли 
и привилегии.

Вожди племен, 
позже правители 

государственных образований
Князья

Привилегиро-
ванное 

население

Низшие 
группы 

населения

Основные 
категории 
населения 
у славян

Зависимое 
население

Религиозная 
верхушка

Родоплеменная аристократия, 
воеводы, бояре 

и княжеские дружинники

Свободные 
крестьяне-общинники

Языческие жрецы 
(до принятия христианства)

Горожане: 
ремесленники и торговцы

Христианское духовенство 
(после принятия христианства)

Зависимая социальная группа, 
близкая к рабам

Социальная структура средневекового славянского общества

Правообладатель Издательский центр БГУ
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 господствующей. Князь мог раздавать города и различные территории своим 
 дружинникам для сбора дани. То есть в Древней Руси вассальные отношения 
существовали не в виде земельного пожалования, а в виде права на сбор дани. Ее 
размер в середине X в. был регламентирован княгиней Ольгой. Крупная индиви-

дуальная земельная собственность (вот-
чина) в Древней Руси возникла с конца 
XI в. Пути ее приобретения были разными, 
но основной —  княжеское пожалование.

Как и в странах Западной Европы, 
в славянских государствах захватившая землю верхушка общества стала пере-
водить крестьян в различные формы поземельной и личной зависимости. Это 
нашло отражение в законах, например, в принятой в XI в. в Древней Руси «Рус-
ской Правде» или принятом в Сербском царстве в 1349 г. «Законнике» Стефана 
Душана. В документах закреплялось существование различных категорий на-
селения с разными правами. Это свидетельствовало о сильном социальном рас-
слоении.

Важную роль в развитии общества играла церковь, которая со временем ста-
новилась крупным землевладельцем. Представители духовенства прямо либо кос-
венно принимали участие в политической жизни славянских государств.

В истории славян формирование феодальных отношений имело свои регио-
нальные особенности. В Киевской Руси этот процесс проходил в условиях по-
литической раздробленности. Так, после съезда в Любече (1097 г.) в Древней Руси 
некоторое время сохранялось государственное единство. Однако уже к середине 
XII в. Киевская Русь окончательно распалась на ряд самостоятельных княжеств. 
В каждом из них сохранялась существовавшая ранее социальная иерархия: князь —  
бояре —  народ. Вместе с тем возникновение удельных княжеств вело к складыва-
нию в них своей системы управления.

В городах также сложилась своя социальная структура. В древнерусских 
княжествах городское население —  ремесленники и торговцы —  было лично 
свободными и пользовалось различными правами при организации экономи-
ческой жизни. В западнославянских государствах и в Великом Княжестве Ли-
товском в соответствии с магдебургским правом городами управлял городской 
совет, который возглавлял бургомистр. Совет представлял интересы города, 
заботился о безопасности, определял размер налогов и выплат, вершил суд. 
В него включались наиболее зажиточные горожане. К управлению редко до-
пускали средний слой мещан (обычных ремесленников, хозяев торговых лавок, 
мелких купцов). Еще более бесправным был плебс —  бедняки и нищие.

В XIII–XIV вв. в западнославянских обществах шло формирование феодаль-
ных сословий: духовенства, шляхты (магнатско- рыцарского сословия, которое 
у разных народов называлось по-разному), горожан и крестьян. Шляхта благодаря 

Как вы думаете, с какой целью княгиня 
Ольга регламентировала размер дани?

Правообладатель Издательский центр БГУ
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привилеям получала дополнительные по-
литические, юридические, финансово- 
экономические права, то есть была при-
вилегированным сословием.

На протяжении долгого времени основой хозяйства славян было подсечно- огневое 
земледелие, важную роль играли охота и животноводство. Первые городские поселе-
ния возникали как военные, административные, торговые центры и только посте-
пенно становились местами концентрации ремесленного производства. В обществе 
выделилась военная верхушка из княжеских дружинников, получившая большие зе-
мельные владения. Местная знать при подчинении князьям сохраняла земли и при-
вилегии. Крестьяне жили крупными общинами. Как и в странах Западной Европы, 
захватившая землю верхушка общества стала переводить крестьян в различные 
формы поземельной и личной зависимости.

1.  Назовите факторы, обусловившие специфику хозяйственной деятельности сла-
вянских народов в период Средневековья.

2. Определите особенности развития городов в странах славянского мира.
3.  Объясните причинно- следственные связи: накопление богатства  —  расслоение 

общества —  социальное неравенство —  главенствующая роль князя с дружиной.
4.  Охарактеризуйте экономическое и  социальное развитие южных, западных 

и восточных славян.
5.  Каким образом были взаимосвязаны изменения в общественной жизни славян?
6.  Сравните систему управления восточнославянскими государствами с  системой 

управления древнегреческими полисами. Результаты представьте в виде таблицы.

§ 15.  Культура восточных,  
западных и южных славян

  Каким образом христианство позволило славянам приоб
щиться к достижениям мировой культуры и создать собствен
ную культурную традицию?

  Назовите причины принятия христианства народами Европы. 
Из каких центров славяне принимали христианство? (Исто-
рия Средних веков, История Беларуси, 6 класс)

Язычество славян. Первые письменные свидетельства характеризуют славян как 
язычников. Они поклонялись силам природы и чтили разных духов и богов. Чаще 
всего славяне молились в природном окружении —  в рощах, около родников, на хол-
мах. Специальных храмов первоначально не было или они были очень простыми.

§ 14–1

Вспомните, почему короли выдавали 
привилеи.

§ 15–1

§ 15–2

§ 15–3

Правообладатель Издательский центр БГУ
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