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(по археологическим исследованиям)

В статье рассматривается проблема влияния природной среды на развитие до- 
индустриальных обществ. Цель статьи -  сравнить специфику географических ус
ловий в обозначенных регионах для выявления особенностей их воздействия на орга
низацию хозяйственной деятельности западных и восточных славян, а также 
восточных германцев. В целом климат в рассмотренное время развивался от холод
ного и влажного в середине I тыс. до теплого и умеренно сухого к X I -  XII вв. (клима
тический оптимум) и повышения влажности с новым похолоданием к середине II тыс. 
Близость Центральной Европы к Атлантике обусловила большую мягкость погоды 
и, соответственно, более высокую плотность населения, что после XI в. повлияло 
на ускоренное развитие жителей этого региона. Кроме того, природные особеннос
ти германской ойкумены -  мелкоконтурность угодий -  способствовали раннему 
вызреванию у германцев представлений об индивидуальных правах на землю. В сла
вянском регионе этих условий не было, что обусловило длительное сохранение кол
лективного владения землей и последующие различия в хозяйственном развитии и 
общественных порядках.

Все процессы жизнеобеспечения в доиндустриальных обществах, из кото
рых возникло то, что потом стали называть хозяйством, или, более научно, эко
номикой, самым существенным образом зависели от особенностей природной 
среды. В свою очередь, хозяйственные типы формировали общественные поряд
ки, определявшие “лицо" цивилизаций. Географические факторы обусловили по
явление кочевых скотоводческих и оседлых земледельческих обществ, специфи
ческие формы сосуществования которых породили в древности и средневековье 
многочисленные цивилизации Востока, характеризующиеся жесткой централиза
цией и деспотическими режимами. Вторым важнейшим фактором образования 
восточных цивилизаций стала необходимость почти повсеместного регулирова
ния водного режима, что привело к развитию специфической черты всех восточ
ных обществ -  государственной монополии на землю. Европа с умеренным кли
матом, доступностью водных ресурсов практически во всех ее регионах, 
удаленностью, кроме восточных окраин, от обширных степных пространств стала 
родиной более разнообразных хозяйственных и общественных моделей.

В древности эти условия способствовали образованию античной цивилиза
ции, отличавшейся от современных ей и более древних цивилизаций Востока га
рантированными индивидуальными правами на собственность, что породило уни
кальные для тех времен формы общественного устройства: демократию и 
республику. Поскольку всем этим могло пользоваться лишь свободное населе
ние, переложившее тяготы своего материального обеспечения на бесправных ра
бов, сведенных до положения “человекоруких”, “говорящих орудий труда”, антич
ное общество вступило в кризис и пало в середине I тыс. н. э. Одной из причин
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кризиса стало развитие варварских племен в лесной зоне Европы, у которых в это 
время происходили бурные общественные перемены, завершившиеся образова
нием государственности, означавшие выход на уровень цивилизованности значи
тельной части населения нашего континента, а именно -  германцев и славян.

Обратимся к географическим условиям этого переломного для Европы вре
мени, называемого ранним средневековьем. Поскольку нас интересуют процес
сы, происходившие на территории Беларуси и в соседних регионах, обратимся к 
природной обстановке, существовавшей в Восточной и Центральной Европе.

Прежде всего, эти регионы объединяет принадлежность к лесной зоне, опре
делявшей и климатические особенности, и способы удовлетворения потребнос
тей -  типы хозяйства. Сопоставление свидетельств письменных источников (ле
тописей, хроник) с геологическими наблюдениями и палеоботаническими данными, 
добытыми в ходе археологических исследований (семенами растений), демонст
рируют единство средневековых климатических мутаций для этих территорий.

Примерно до III -  IV вв. было тепло (возможно, временами теплее, чем те
перь) и влажно. Затем, примерно до VII -  VIII вв., стало холоднее и суше. Далее 
началось потепление. Поначалу оно сопровождалось повышением влажности 
(особенно в IX в.). Затем, в XI -  XII вв., когда установилась максимально теплая 
погода во всем II тыс., климат стал суше. Это время получило название средне
векового климатического оптимума. Затем уровень влажности вновь стал повы
шаться. В XIII -  XIV вв. этот процесс сопровождался нарастанием погодной не
устойчивости, частыми сменами температурных режимов и увлажненности. 
Помимо паводков, известных и ранее, в ряде мест отмечается существенное 
повышение уровня грунтовых вод с засолением местами низинных почв. Пись
менные источники отмечают частые “гнилые” зимы и лета. На фоне повышения 
влажности началось постепенное похолодание. И, несмотря на периодический 
возврат тепла, тенденция к установлению более холодной погоды постепенно 
принимала устойчивый характер, а в XV в. привела к установлению так называ
емого “малого ледникового периода” [1-4, с. 14-20; 5, с. 105-107; 6, с. 29; 7, 
с. 144-148; 8, с. 55; 9, с. 11-12; 10, с. 113; 11, с. 24;12, с. 18; 13].

Следует заметить, что при единстве климатических процессов на континен
те наблюдались и региональные различия. Близость центральноевропейских 
земель к Атлантике делала их климат более мягким по сравнению с восточноев
ропейским. Эти различия усугублял и более пересеченный рельеф Средней 
Европы. Не имевшая крупных возвышенностей (не говоря уже о горах) Восточ
ноевропейская равнина отличалась большим погодным и ландшафтным одно
образием. Ее покрывали обширные девственные леса (пущи), оставлявшие мало 
площадей для ведения сельского хозяйства. В Центральной же Европе свобод
ных от леса земель, пригодных для земледелия и животноводства, было боль
ше, что способствовало большей концентрацией населения и впоследствии бо
лее динамичному развитию.

Как известно, с освоением земледелия первобытные люди начали обраба
тывать прилегавшие к их жилищам участки. Такое огородничество было харак
терно и для основных раннесредневековых жителей белорусских и соседних 
земель -  славян и восточных германцев. Первоначальные поселения распола
гались на легких для обработки и плодородных аллювиальных приречных зем
лях. С постепенным ростом населения и разрастанием размеров поселений их 
жители переходят к освоению более отдаленных участков -  возникает подсеч- 
но-огневое земледелие.

До рубежа IX -  X вв. для восточнославянского региона было характерно 
медленное, постепенное освоение природных угодий. Плотность населения была
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невелика, хозяйственные ареалы деревень ограничивались естественными ус
ловиями. Вероятно, близлежащие поселения составляли единую общественно
территориальную структуру и между такими малыми гнездами оставались боль
шие незаселенные пространства.

С X в. процесс освоения территории и хозяйственного развития постепенно 
набирает динамизм. Раньше, в XI -  XII вв., начало расти количество поселений, 
а значит -  и плотность населения в более развитых среднеднепровских и других 
восточнославянских регионах, где возникли крупные административные центры 
племенных союзов. Границы хозяйственных территорий соседних поселений рас
ширяются вплоть до соприкосновения друг с другом. Свободных земель в густо
населенных речных долинах становится все меньше, а хозяйственный опыт под
сказывает более продуктивные агроприемы -  начинается переход к регулярному 
севообороту и использованию плуга для более качественной обработки почвы. 
Все это происходило, напомним, в условиях установления наиболее благопри
ятных погодно-климатических условий.

В XII -  начале XIII в. демографический бум и прогресс земледелия охватил 
более отдаленные лесные территории Восточной Европы. Однако население 
продолжало концентрироваться в уже сложившихся агломерациях, ограничен
ных возвышенностями с тяжелыми почвами, засушливыми на юге (в Среднем 
Поднепровье) и поросшими сплошными лесными массивами к северу (в том 
числе на белорусских землях). Но при этом следует заметить, что монгольское 
нашествие в середине XIII в. нарушило сложившуюся динамику расселения, 
породив частичное запустение и отток населения в более безопасные места -  
в северные лесные пространства.

С XIV в. у восточных славян начался новый этап освоения территории -  
осваиваются междуречные возвышенности, водоразделы, отдельные лесные 
ландшафты превращаются в сельскохозяйственные. На эти земли, очевидно, 
перемещалась часть населения из долин, что вызывалось и усилившимися па
водками с заболачиванием речных долин из-за нарастания влажности.

Но вследствие невысокой плотности населения в Восточной Европе про
цесс освоения лесистых водоразделов происходил медленно. Массовые поруб
ки лесов начались здесь только с XVI -  XVII вв., а небольшие размеры деревень, 
обусловленные малыми площадями освоенных среди лесов полей, сохранялись 
и позднее [5; 14-16, с. 98; 17, с. 43-55; 18-22, с. 12-13; 23, с. 209; 24-25; 47].

В Центральной Европе, где расселялись западные славяне и восточные 
германцы, в середине I тыс. н. э. небольшие по размерам поселения также 
располагались в речных долинах, где доступные для обработки легкие аллю
виальные почвы обрабатывались подсечно-огневым способом. С VII -  VIII вв. 
в данном регионе отмечается рост населения и до конца IX в. долины были 
уже довольно плотно заселены, а все пригодные для земледелия угодья осво
ены. Показательно, что этот демографический рост совпал с установлением 
более благоприятных климатических условий для сельского хозяйства (тепло 
и умеренно влажно). При этом надо заметить, что быстрее росло население в 
западных областях -  от бассейна Рейна до междуречья Эльбы-Одера. Далее 
на восток прирост населения был меньшим, и там еще оставались резервы 
для расселения в долинах.

Затем, с X -  XI вв., в западных землях региона, а в XI -  XII вв. в чешских и 
польских землях происходит массовое освоение водоразделов. Избыточное на
селение речных долин активно разрабатывает лесистые возвышенности. На вы
рубленных участках появляются деревни, окруженные полями. Большинство су
ществующих и доныне деревень появилось там именно тогда. В итоге, в XIII -
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XIV вв., в регионе сформировался современный аграрный пейзаж. [26, с. 28; 27, 
с. 44,46; 28, S. 48; 29, S. 13, 193-199, 218-219; 30, S. 340-345; 31, S. 537; 32,
S. 120; 33; 34, S. 141-146; 35, S. 55-71; 36; 37, S. 20-69; 38, S. 31-37, 360-361; 39- 
42; 43, S. 65-67; 44-46].

Таким образом, едли в восточноевропейских землях массовое освоение лес
ных водоразделов и их хозяйственное освоение началось после XIV в., то в Цен
тральной Европе аналогичные процессы к этому времени уже в основном за
вершились. Причины этого -  относительная мягкость климата в регионе и, 
очевидно, связанная с ней большая плотность населения. Но, подчеркнем, су
щественных различий в хозяйственном развитии центра и востока Европы не 
наблюдается.

У восточных славян распространение паровой системы начинается сХ -X I I  вв. 
и к XIV -  XV вв. трехполье становится массовым [16, с. 220; 30, с. 374-375; 48, 
с. 461-462; 49, с. 112; 50, с. 96-97; 51, с. 162; 52, с. 213-214; 53, с. 65; 54]. 
У западных славян переход к пашенному земледелию и севооборотам также 
начался с рубежа I -  II тыс. [55, S. 192-193; 56, S. 136-137; 57, S. 168-170]. 
У германцев междуречья Рейна-Эльбы аналогичные изменения отмечены уже 
со второй половины I тыс. [58-59], что объясняется провинциально-римским вли
янием.

Параллельно с развитием системы земледелия происходило совершенство
вание орудий обработки почвы. Орудия плужного типа (рала с череслом) отме
чены и в Восточной, и в Центральной Европе с VII -  VIII вв. Но настоящий плуг 
повсеместно распространился лишь в XIII - X IV  вв. [51; 53, с. 59-61; 55, S. 199; 
57, S. 203,359; 60, с. 178-180; 61-65, S. 25-71; 66, S. 72-73; 67]. Широкое примене
ние плуга закрепило трехпольный севооборот как основную форму земледелия 
во всех землях наблюдаемого региона.

В животноводстве у восточных славян преобладал крупный рогатый скот, у 
восточных германцев -  свиньи, что, возможно, было связано с ограниченностью 
кормов в условиях более плотного населения и преобладания полей над паст
бищами. В Восточной Европе с угодьями было посвободнее. У западных славян 
отмечено первоначальное преобладание крупного рогатого скота, но с IX в., преж
де всего вокруг возникавших резиденций знати, увеличивается удельный вес сви
ней в стаде. Очевидно, отмеченные изменения у западных славян связаны о  
более динамичным общественным развитием, происходившим на пограничье с 
уже сложившимся германским государством -  Священной Римской империей. 
Этот вывод косвенно подтверждается тем, что позднее, в так называемое Древ
нерусское время, у восточных славян вокруг развивавшихся городов число сви
ней в стадах также стало расти [54].

Сложение профессионального ремесла на рассматриваемых землях тоже 
совпадало по времени. Отделение ремесленного труда от сельскохозяйствен
ного повсеместно началось в VII -  VIII вв. и завершилось массовым появлением 
городов в X -  XII вв. Таким образом, единая динамика изменений природно- 
климатических условий в середине I -  первой половине II тыс. способствовала 
синхронности процессов хозяйственного развития на рассмотренных террито
риях Восточной и Центральной Европы.

В дальнейшем экономическое развитие германских земель стало более ди
намичным, что было связано, прежде всего, с особенностями общественных 
отношений -  распространением индивидуального землевладения на западе и 
длительным сохранением общинного землевладения у славян, особенно в Вос
точной Европе [54; 68-69, с. 57-97]. Эти различия отчасти были связаны с близо
стью германцев к римскому миру, от которого они восприняли представления о
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неприкосновенности собственности. Но легкости восприятия этих норм римско
го права способствовали и природные особенности германской прародины -  
Скандинавии и побережья Северного и Балтийского морей. Пригодные для жиз
ни и хозяйствования участки были небольшими по размерам и представляли 
собой либо возвышенности среди заболоченных низин (современные Нидер
ланды), либо долины, ограниченными каменистыми, поросшими лесами возвы
шенностями (нынешняя Южная Швеция). В таких местах сама природа ограни
чивала семейные наделы и воспитывала в их владельцах привычку надеяться 
только на собственные силы. Поэтому, когда германцы начали захватывать рим
ские провинции и обустраиваться на новых землях, античное индивидуальное 
землевладение с правом частной собственности лишь закрепило у завоевате
лей их собственные представления о принципах владения землей.

Славяне же сформировались на более открытых, нерасчлененных простран
ствах: от Повисленья на западе до правобережья Припяти и далее до Среднего 
Днепра. При меньшей, чем у германцев, плотности населения хозяйственные 
угодья ограничивались лишь водоемами и лесами. Поэтому у славян и не фор
мировались представления об огороженном семейном наделе. И хотя, как и у 
германцев, так и у славян, уже в I тыс. существовали небольшие дома, рассчи
танные на малые семьи (родителей с детьми), хозяйство славяне продолжали 
вести совместно всем поселением вплоть до начала II тыс. У германцев же с 
начала новой эры, а в отдельных случаях еще ранее, деревни расчленялись на 
усадьбы, отделенные изгородями [26, с. 121-124; 70]. У западных славян пред
ставление об индивидуальных правах на землю складывалось в течение пер
вых столетий II тыс. под влиянием уже не природных факторов, а общественных 
порядков Западной Европы (через католичество, личные и социальные контак
ты правящих элит). Восточные же славяне сохраняли свои самобытные черты, 
закрепленные сближением с византийским христианством политических пред
ставлений. На ментальном же уровне представления о коллективном землеполь
зовании дожило и до наших дней.

Так, природные факторы, еще 2 тысячи лет тому назад специфически по
влиявшие на характер землепользования разных европейских народов, сказы
ваются и доныне.
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