
Раздел 1. Белорусские земли с древнейших времен до середины XIII в. - 4 задания (9%) в ЦТ 2021 г. 

Презентация по дисциплине «История Беларуси» для слушателей подготовительного отделения, подготовительных курсов и 

абитуриентов  

Составитель: Самонова Мария Николаевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры довузовской подготовки и 

профориентации ГГУ им. Ф. Скорины 

 

Белорусские земли в древние времена. Первобытное общество в эпоху каменного, бронзового и железного веков. 

 

35–40 тыс. лет назад на территории Европы появился человек современного типа – кроманьонец, или «человек разумный». 

 

24 тыс. лет до н. э. самая древняя на белорусских землях стоянка человека находится на Припяти, возле деревни Юровичи 

Калинковичского района на Гомельщине.  

22–21 тыс. лет до н. э. стоянка на берегу реки Сож, возле деревни Бердыж Чечерского района. 

 

  
 

3 тыс. лет до н. э. жители Южной Беларуси первыми начали переходить к животноводству. Почти одновременно с 

животноводством появилось земледелие, которым вначале стали заниматься на Полесье. 

 

Середина 3 тыс. лет до н. э. (2,5 тыс. лет до н. э.) первые индоевропейцы появились на территории Беларуси.  

 



Жизнь населения белорусских земель в Раннем средневековье (V—IX вв.) 

До прихода славян территория Беларуси была заселена племенами балтов, которые, как и славяне, происходили от 

индоевропейцев. 

Во второй половине 1-го тысячелетия н. э. (с VI в.) на территории Беларуси на смену балтам пришли славяне.  

 
Славяне находились на более высоком уровне общественного развития. У них были племенные вожди, сильное 

войско. Славяне превосходили балтов в земледелии и ремесле. На территории Беларуси произошла славянизация балтов и в 

VIII–IX вв. сформировались славянские объединениям племен: полоцкие кривичи, дреговичи, радимичи 

 



Славянские союзы племен, в которых существовала княжеская власть, в летописи называются княжениями. Племенное 

княжение было у кривичей-полочан и дреговичей. 

Основной формой земледелия у славян в VI–IX вв. было подсечно-огневое (использовалась борона-суковатка). 

Постепенно подсечно-огневое земледелие начинает вытесняться пашенным. В Беларуси использовалась деревянная соха. Более 

совершенным орудием было рало. В то же время родовая община (большая патриархальная семья) сменилась соседской.  

 

Совершенствование земледелия и орудий труда —> социальные сдвиги: распад больших патриархальных семей, 

выделение малых семей —> на смену родовой общине приходит соседская община 

 

Развитие земледелия —> излишки продуктов —> появление богатых людей, знати (управление, военное дело, служение 

богам) 

 

 

 

 

 

Белорусские земли в стороне от важных торговых путей —> местные жители не занимались настоящей торговлей —> 

обмен продуктов труда земледельцев на ремесленную продукцию, с зарубежными торговцами - они ценили шкурки пушных 

зверьков —> торговля осуществлялась без посредничества денег. 

 

Князь (защита соплеменников от врагов, суд) <— дары (позже дань) <— население (земледельцы) 

Дружина военное ополчение 

Возникновение государства народное собрание – вече  

 (сохранялось в Полоцкой земле) 

 совет старейшин 

 

 

 

 

 



Средневековые княжества на территории Беларуси в IX — середине XIII в. 

 

 
 

 

Кривичи-полочане Дреговичи 

Полоцк – 862 г. 

Полоцкое княжество 

соперничало с Новгородом и Киевом 

Туров – 980 г. 

Туровское княжество 

было в тесных отношениях с Киевом  

Рогволод (960-е гг. – ок. 980 г.), дочь Рогнеда 

Изяслав Владимирович (988–1001 гг.)  

(сын Рогнеды и киевского князя Владимира) 

Брячислав Изяславич (1003–1044 гг.) 

Всеслав Брячиславич (1044–1101 гг.)  

3 марта 1067 г. — битва на Немиге. Первое упоминание о 

Менске (Минске) в летописи. 

Тур ? (960-е гг. – ок. 980 г.) 

туровские князья в XI в. занимали великокняжеский 

престол в Киеве: 

Святополк Владимирович (988–1019 гг.) 

Изяслав Ярославич (до 1054 г.) 



XII в. – период раздробленности и междоусобных войн  

Причины раздробленности: 1) распределение части владений между сыновьями князя 

2)натуральный характер хозяйства 3) возникновение частного землевладения (боярских вотчин) 

Раздробленность — это распад крупных княжеств (в источниках — земли) на более мелкие волости — Менское 

(Минское), Друцкое, Витебское и другие княжества. 

Временный подъём  

Менского (Минского) княжества 

Глеб Всеславич (1101–1119 гг.) 

Независимость Туровского княжества  

от Киева 

Юрий Ярославич (1157–1162 гг.) 

1127 г. — поход киевского князя Мстислава на Полоцкую 

землю. 

1129 г. — киевский князь Мстислав захватил в плен 

непокорных полоцких князей и выслал их в Византию. 

 

Внешняя опасность в первой половине XIII в.: 1. крестоносцы 2. монголо-татары 

1203 г. – Полоцкое княжество вступило в борьбу 

крестоносцами. 

Владимир (? – 1216 г.) – погиб в борьбе с немецкими 

рыцарями-крестоносцами.  

Военный союз Полоцка и Новгорода: был закреплен 

браком новгородского князя Александра Ярославича с 

дочерью полоцкого князя Брячислава.  

1240 г. в битве на реке Неве новгородцев со шведскими 

рыцарями отличился полочанин Яков.  

 

1241 г. — вторжение на Берестейщину войска монголо-татар. 

 

Радимичи (Посожье). Города: Гомель – 1142 г., Мстиславль, Пропошеск (Славгород), Кричев, Чечерск. В XI в. земля радимичей 

входила в Черниговское княжество. В начале XII в. северная часть Посожья (Мстиславль, Кричев, Пропошеск) отошла в 

Смоленское княжество. Южная часть Посожья (Гомель, Чечерск) вошла в Черниговское княжество. В XII в. Гомель стал 

столицей княжества. В 1180 г. Мстиславль также становится столицей княжества. 

 

Берестейщина (по Зап. Бугу). Города: Берестье (Брест) – 1019 г. , Каменец, Кобрин, Дорогичин (Дрогичин). В XI в. Брест 

подчинялся Киеву или туровским князьям, а с середины XII в. был подчинен волынским князьям. С 1199 г. Берестье 

находилось в составе Галицко-Волынского княжества. 

 

Понёманье: Новогородок (Новогрудок), Волковыск, Городня (Гродно), Слоним. Эти города в XII — первой половине XIII в. 

стали центрами отдельных княжеств. Князья из Городни поддерживали связи с Киевом. 

 



На северо-западе восточнославянских земель (общее название «Русь») расселялись балтские (литовские и ятвяжские) племена. 

Первое упоминание о Литве – 1009 г. Восточные балты (летто-литовцы) не вошли в состав Древнерусского государства. Они 

платили дань киевским князьям, а в период раздробленности — Новгороду Великому и Полоцку. 

 

 

 
 

 

 



Хозяйственные отношения в IX — середине XIII в. 

 

Сельская (соседская) община - «вервь» состояла из отдельных семейных крестьянских хозяйств: 

- коллективное (общинное) землепользование  

- орудия труда в собственности каждой семьи 

- семья получала в пользование земельный надел  

 

Дальнейшее развитие земледелия и животноводства: 

подсечно-огневое земледелие было окончательно вытеснено пашенным в форме двуполья или трехполья. 

 

 

Значительного уровня достигло ремесло (кузнечное, гончарство и др.). Ему предшествовали домашние промыслы.  

Постепенно выделились ремесленники — специалисты по изготовлению того или иного вида продукции. 

 

Полюдье - сбор князем дани с населения. 

С развитием государства и расширением обязанностей князя дань стали привозить в особые пункты — погосты. 

 

Через белорусские земли проходил торговый путь «из варяг в греки» - активное развитие внутренней и внешней торговли. 

 

Денежное обращение 

IX–X вв.  арабский дирхем 

XI в. западноевропейский денарий 

XII–XIII вв. Безмонетный период:  

серебряные слитки - гривны 

 

В результате распада первобытного общества возникали рабовладельческие и феодальные отношения. 

Богатые землевладельцы – феодалы – князья, бояре 

Свободные общинники 

Зависимые полусвободные крестьяне - смерды  

Зависимые крестьяне – закупы 

Зависимые от феодала люди, жившие в его усадьбе – челядь (первоначально – рабы) 

Люди, полностью утратившие личную свободу, рабы – холопы  

 

 

 

 



Причины принятия христианства: 

1. потребность в знаниях, письменности, новых взглядах 

2. необходимость в тесных связях с другими государствами, прежде всего с Византийской империей 

3. Христианская вера соответствовала требованиям государственной власти, поскольку обязывала подчиняться власти 

 

Христианская вера пришла на земли восточных славян из Византии. 

988 г. – крещение Руси 

Около 992 г. – основание епархии в Полоцке (первый известный епископ – Мина) 

1005 г. – основание епархии в Турове (первый известный епископ – Фома) 

 

Вероятно, первыми христианами в Полоцком княжестве были Рогнеда и ее сын Изяслав. 

 

Церковная организация в Древнерусском государстве: 

Глава – митрополит в Киеве 

Епархии во главе с епископами 

 

Процесс отхода от язычества и укоренения христианства шел медленно. В результате продолжительное время на белорусских 

землях существовало двоеверие — положение, когда часть населения, принявшая христианство, по-прежнему поклонялась 

языческим богам. 

 

Результаты и значение распространения христианства: 

1. Христианская вера возвышала человека над природой, вдохновляла делать добро. 

2. С приходом христианства исчезли жертвоприношения, кровная месть, многоженство. 

3. Значительное влияние на развитие культуры восточных славян: появление каменного зодчества (строительство каменных 

храмов), иконописи, фресковой живописи, освоение письменности (византийские миссионеры – братья Кирилл и Мефодий 

составили славянскую азбуку), развитие образования. 

4. Через посредничество Византии восточные славяне смогли познакомиться с достижениями античной культуры. 

5. Церковная десятина. 

6. Со временем церковь приобрела земли с зависимыми крестьянами и таким образом превратилась в феодала. 

 

Религиозные деятели-просветители в XII в.: 

1. Евфросиния Полоцкая (ок. 1104 г. – 1167) - внучка полоцкого князя Всеслава Брячиславича. Основала в Полоцке 

женский и мужской монастыри. По ее инициативе была построена Спасская церковь зодчим Иоанном и церковь Святой 

Богородицы в Полоцке. Спасской церкви она подарила крест, сделанный по ее заказу Богшей (Лазарем) в 1161 г. 

2. Кирилл Туровский (около 1113 г. – 1182) – туровский епископ с 1169 г., выдающийся для своего времени писатель и 

оратор (его называли Златоустом). Он написал ряд «слов» (обращений к верующим), молитв, повестей-притч.  



Культура белорусских земель 

 

1. Церковное строительство 

Памятники каменного зодчества - преимущественно церкви.  

Каменное зодчество — это возведение зданий из камня и кирпича, скрепленных известковым раствором. 

Самой древней каменной постройкой в Беларуси является Полоцкий Софийский собор - середина XI в. 

 

Архитектурные школы  Памятники 

1. Полоцкая 

 

Спасская церковь (зодчий Иоанн (Иван)) XII в.  

Впервые в восточнославянском зодчестве купол церкви был украшен 

кокошниками – отличительная черта полоцкой школы. 

2. Гродненская 

 

Борисоглебская (Коложская) церковь XII в. 

Наружные стены церкви украшены камнями разных цветов, а также 

цветными плитками. Внутри в стены были вмурованы глиняные жбаны-

голосники. 

 

 

 

 

 



2. Искусство 

Церкви обычно украшались фресками и иконами. 

Фреска — это живопись водяными красками по свежей штукатурке. 

 

Живопись была представлена также книжными миниатюрами - разноцветные рисунки-иллюстрации к событиям в летописях и 

рукописных книгах. Миниатюры помещены в «Туровском евангелии» (XI в.) и «Оршанском евангелии» (XIII в.). 

 

Наилучший образец белорусского прикладного искусства - крест Евфросинии Полоцкой.  

Его сделал в 1161 г. мастер Богша (Лазарь) по заказу Евфросинии Полоцкой. 

 
 

 

 

 

 

 



Памятники письменности. 

В XI в. в Полоцкой земле хорошо известна кириллическая письменность:  надпись на камне в фундаменте Софийского собора, 

надписи на пряслицах, амфорах, камнях, берестяные грамоты. 

1. Среди рукописных церковных книг самая ранняя — «Туровское евангелие» XI в. (книги писали на пергаменте — 

специально выделанной тонкой коже молодых животных). 

2. 4 валуна с высеченными крестами и надписями XII в.: «Господи, помоги рабу своему Борису» в русле Западной вины. 

Возле Орши был обнаружен «Рогволодов камень». 

3. Берестяные грамоты в Витебске и Мстиславле. 

4. Общая древняя летопись восточных славян «Повесть временных лет» - составлена в Киеве в начале XII в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


