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Город является крупным населённым пунктом, 
административно-политическим, торгово-промышленным, 
оборонительным и культурным центром. Характеризуется, как 
правило, разнообразием социального, конфессионального и 
этнического состава населения, компактностью застройки, 
наличием монументальных, культовых и другого рода построек.

Обычно горожане заняты в промышленности, торговле, 
сфере обслуживания, управления, военном деле, науке и 
культуре, что определяло особую ментальность и своеобразный 
уклад городской жизни.

Градостроительство на Беларуси берёт своё начало в IX веке. 
Столицами отдельных государственных образований были на 
нашей территории Полоцк (IX -  XIII вв.). Туров (X -  XI вв.), 
Новогрудок (XIII в.) и др.

В истории белорусских городов, эволюции их
производительных сил и общественных отношений, развитии 
культуры и динамики этноконфессионального состава 
выделяют несколько этапов: раннегородской период (IX -  XI 
вв.); период удельных княжеств (XII -  XIII вв.); период в 
составе ВКЛ ( середина XIII -  конец XV в.); периода расцвета 
(XV -  п.п. XVI вв.), период в составе Речи Посполитой ( 2-я 
половина XVI —конец XVIII в.); период в составе Российской 
империи (XIX -  начало XX в.) и т.д. Остановимся на 
особенностях развития белорусских городов периода расцвета 
(XV-п.п. XVI вв.).

Возникнув между IX -  XII веками, белорусские города к XV 
-  п.п. XVI вв. становятся центрами развитого товарного 
производства и обмена, материальной и духовной культуры, 
средоточением передовых идей.

С начала XVI века белорусские города появляются на 
географических картах Европы. Так, на карте, изданной в Риме 
в 1506-1507 гг., показаны Брест, Гродно, Лида, Новогрудок, 
Полоцк.
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в  условиях раннефеодального общества наши города были 
центрами ремесла и торговли. Развитие феодального способа 
производства нашло своё отражение в росте числа городов, 
расширении их экономической деятельности. Считается, что на 
территории Беларуси в XV -  XVI вв. насчитывалось примерно 
319 городов и местечек. Города были административно
политическими и военными опорными пунктами феодального 
государства и знати, имевшей в городах и местечках своих 
управителей, чиновников, вершивших суд, взимавших с 
горожан налоги.

Феодалы скупали в великокняжеских городах земельные 
участки и селили на них своих крепостных. Так возникали 
великокняжеские города, а в великокняжеских городах -  
территории под властью феодалов (юридики), вызывавшие 
недовольство горожан произволом, вмешательством феодалов в 
жизнь города. Тем не менее право феодалов на юридики 
закреплялось верховной властью при пожаловании даже 
крупным городам магдебургского права. Административный 
центр крупных белорусских городов перемещало я в это время 
на рыночную площадь, где стояло здание ратуши.

Расцвет торговли и ремесла способствовали увеличению 
доходов казны, усилению позиций горожан в социальной 
структуре феодального общества. Налоговые материалы за 1551 
г. позволяют выделить на территории Беларуси крупные, 
средние и мелкие по масштабам своей экономической 
деятельности города. Самые высокие ставки налогов (100 коп. 
грошей) взимались с Полоцка, Менска, Витебска, Могилёва, 
Бреста, Пинска. От 60 до 30 коп. платили Орша, Новогрудок, 
Гродно, Бобруйск и др. города. Менее 30 коп. -  263 города и 
местечка. Из этого можно сделать вывод, что ещё одной 
особенностью развития городов этого периода было абсолютное 
преобладание у нас малых городов типа местечек.

Выгодное географическое положение наших городов 
способствовало возрастанию торговой деятельности. В 
основном купцы наши торговали с Россией, Польшей, Украиной 
и Прибалтикой. Об этом свидетельствует тот факт, что сбор 
таможенных пошлин с привозных товаров составил в Бресте в 
1500-1501 гг. -400  коп., а уже в 1507 -  1508 гг. -  1012 коп.
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Концентрация ремесла и торговли в наших городах периода 
средневековья влияла на социальную структуру населения 
города. В основном число горожан пополнялось за счёт 
крестьян, целью которых было заняться торговлей.

Переселение в города стало также формой сопротивления 
крепостных крестьян феодальному гнёту. Чтобы избавиться от 
него, крестьяне убегали в города. И как говорилось в грамоте 
бояр г. Полоцка великому князю в 1499 г., что «войт и мещане 
крестьян не выдают». Сейм 1547 г. в связи с этим установил 
срок розыска беглых и предписал властям на местах 
содействовать возвращению бежавших их владельцам.

Рост городов в XV -  XVI вв. позволил обществу достигнуть 
расширения товарно-денежных отношений, углубления 
разделения труда между городом и деревней.

Города к середине XVI веку стали развитыми центрами 
ремесленного производства. Так по данным в г.Бресте в 1565 -  
1566 гг. работали ремесленники 54 профессий. Среди городских 
ремесленных профессий появляются новые: слесари, 
кожевенники, котельщики, мечники и т.д. В течение XVI века 
происходит дифференциация ремесла и расширение количества 
ремесленных специальностей. Условия феодальной эпохи 
делали необходимым обьединение городских ремесленников в 
свою сословную организацию -  цех. Цеховая система в 
Беларуси сыграла положительную роль в совершенствовании 
ремесла, развитии образования, широких знаний, 
профессиональных знаний. Она содействовала организации 
горожан, как сословия, отстаивавших свою самостоятельность.

Горожане постоянно оказывались объектом преследований 
со стороны феодалов. Своеволию феодальной и церковной 
администрации горожане противопоставили городское 
самоуправление. Они пользовались единым государственным 
языком, имели свою печатную книгу, однотипную городскую 
культуру, которая заметно отличалась от городской культуры 
соседнего Московского государства.

Белорусский феодальный город в ходе своего развития 
подготовил почву для социально-политического развития края, 
способствовал формированию передовой общественной мысли.
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