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ПЕРВОБЫТНОЕ ОБЩЕСТВО НА БЕЛОРУССКИХ 
ЗЕМЛЯХ

Первобытное общество —  это историческая эпоха от появления первых людей 
до возникновения государства. Характеризуется коллективным трудом и коллектив-
ным потреблением. Развивалось первобытное общество вместе со становлением 
человека, усовершенствованием орудий труда, улучшением способов добычи пищи.

Первобытный период нашей истории не только самый продолжительный, но 
и чрезвычайно важный, поскольку в это время закладывались основы будущего 

РАЗДЕЛ I

Используем
Историческую информацию для 
характеристики эволюции 
первобытного общества  
в Беларуси;

историческую карту для 
локализации процессов развития 
первобытного общества на 
территории Беларуси.

Развиваем умения
Объяснять особенности заселения 
белорусских земель первыми 
людьми, развития первобытного 
общества, используя  
вещественные источники;

искать и критически анализировать 
историческую информацию  
по вопросам развития первобытного 
общества на белорусских землях.

Учимся самостоятельно
Объяснять причинно-следственные 
связи между неолитической 
революцией и предпосылками 
возникновения имущественного 
неравенства в первобытном 
обществе.

Исследуем
Условия жизни первобытного 
населения на территории Беларуси;

особенности социального  
и хозяйственного развития 
первобытного общества  
на территории вашего населенного 
пункта.
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Раздзел І. Первобытное общество на белорусских землях

развития края, находившегося на пограничье Западной и Восточной Европы, на 
водоразделах рек Балтийского и Черноморского бассейнов.

Именно тогда произошло заселение территории Беларуси человеком. В пер-
вобытную эпоху люди достигли определяющих успехов в своем развитии, заложив 
основы для большинства открытий более позднего времени (жизнь в поселениях 
и укрепленных городищах, возведение сложных жилищно-хозяйственных, куль-
товых и оборонительных сооружений; металлургия, кузнечное дело, зачатки сте-
кольного и ювелирного дела; изобретение посуды из обожженной глины, челнов, 
лыж и саней; переход к производящему хозяйству с животноводством и земледели-
ем; родоплеменная община).

Основные события истории первобытного общества на территории Беларуси

Дата Событие

100—35 тыс. лет назад Первые сведения о появлении первобытного че-
ловека на территории Беларуси

24-е тыс. до н. э. Время существования позднепалеолитической 
стоянки около д. Юровичи Калинковичского 
района

22—21-е тыс. до н. э. Время существования позднепалеолитической 
стоянки около д. Бердыж Чечерского района

22—18 тыс. лет назад Сильное похолодание на территории Беларуси. 
Исчезновение первых стоянок

15 тыс. лет назад Ледник отступил с территории Беларуси

Около ІX тыс. до н. э. На территории Беларуси окончательно исчез 
тундровый ландшафт и распространились бере-
зово-хвойные леса. Произошел переход от па-
леолита к мезолиту (среднему каменному веку)

Конец V тыс. до н. э. —  
конец III тыс. до н. э.

Эпоха неолита на территории Беларуси. Возник-
новение керамического производства и произво-
дящих форм хозяйства

ІІ тыс. — VIII в. до н. э. Бронзовый век на территории Беларуси

VII в. до н. э. — V в. н. э. Начало железного века на территории Белару-
си. Переход к изготовлению металлических из-
делий из местной болотной руды
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добыча 
железа

рыболовные крючки

ножницы

серпы

сверлёные топоры

занятия

орудия труда

поселения

занятия

охота

распространение мотыжного 
и подсечно-огневого земледелия

распространение  
животноводства

рыболовство

охрана общины от других племен

Железный век
VII в. до н. э. — 

V в. н. э.

Бронзовый век
ІI тыс. —  

 VIII в. до н. э.

Жизнь и хозяйственная 
деятельность  

первобытных людей  
на территории Беларуси

у. Тербухань, 
д. Свидно, 

д. Лабенщина 

добыча кремня

пос.  
Красносельский

Жизнь и занятия первобытных людей на территории Беларуси  

возрастание 
роли 

мужчин

селища
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Каменный век
(100—35 тыс.  
лет назад —  

конец ІІІ тыс. до н. э.) 

100—35 тыс. лет 
назад

неандертальцы

кроманьонцы, 
стоянки

орудия труда, 
оружие

занятия

балты

животноводство  
(ІІІ тыс. до н. э.)

примитивное 
земледелие

занятия

середина ІІІ тыс.  
до н. э. — появление 

индоевропейцев
на территории Беларуси

ІV—ІІІ тыс. до н. э. — 
переход к оседлому 

образу жизни

40—35 тыс. лет назад — 
появление человека 

разумного

орудия труда, 
оружие

родовая
община (род)

племя (X— 
V тыс. до н. э.)

охота
собирательство

рыболовство
бортничество
птицеловство

лук

каменный топор

челны

сети

удочки с костяными крючками

д. Юровичи
д. Бердыж

охота
собирательство

остроконечники
скребки
копья

изготовление кера-
мической посуды

занятия

Какие из приведенных явлений привели к качественным изменениям в жизни 
общества? Почему?

возникновение 
неравенства

имущественного

общественного

сообщества людей
каменного века

«н
ео
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Раздел І. Первобытное общество на белорусских землях

§ 2. Древнее население Беларуси
 1.  Почему территория Беларуси долгое время не могла быть заселена людьми?

2.  Какие этапы развития человеческого общества вы знаете из курса всемирной 
истории?

Население Беларуси в каменном веке. Около 300 тыс. лет назад предки со-
временного человека начали осваивать территорию Восточной Европы. Проникнове-
ние древних охотников и собирателей на белорусские земли происходило, возможно, 
вдоль Днепра и Сожа. Появление древних людей на территории нашей страны в сред-
нем палеолите считается научной гипотезой, поскольку археологические находки это-
го периода единичны. Ученые нашли орудия труда (остроконечники, скрёбла) возле 
деревень Обидовичи (Быховский район Могилевской обл.), Светиловичи (Ветковский 
район Гомельской обл.) и Подлужье (Чечерский район Гомельской обл.).

Во время последнего поозерского оледенения первобытные люди отошли 
в более благоприятные для жизни южные районы. В этот период около рек При-
пять и Сож небольшие группы людей (кроманьонцев) основывали свои поселения. 
Это были охотники на мамонтов, умевшие изготавливать орудия труда из кремня 
и кости, строить прочные жилища круглой и овальной форм из крупных костей 
мамонта. Каменные орудия труда (скрёбла, проколки, рубила, наконечники копий 
и др.) помогали людям эффективнее использовать природные ресурсы.

§ 2, п. 1

Остроконечник  
и скреблоподобное орудие 
труда. Средний палеолит. 

Найдены около д. Обидовичи Первые следы человека на территории Беларуси
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Существование кроманьонцев на территории Беларуси в позднем палеолите 
подтверждается наличием стоянок —  возле деревни Юровичи Калинковичского 
района (24-е тыс. до н. э.) и деревни Бердыж Чечерского района (22—21-е тыс. 
до н. э.). На этих стоянках ученые нашли уникальные кремневые изделия, а также 
зубы, бивни и череп мамонта. Охота на крупных животных и проживание в рай-
онах, близких к леднику, требовали совместного труда всех людей. В это время 
сложилась родовая община, возникли разнообразные формы первобытного ис-
кусства, сформировались религиозные представления.

Около 14 тыс. лет тому назад с территории Беларуси отступил последний ледник. 
Климат еще оставался холодным, но стала распространяться растительность в виде 
лесов. Исчезли мамонты и другие крупные животные. Однако появились северные 
олени, вслед за которыми пришли группы охотников. Наиболее эффективным ору-
жием кроме копий и гарпунов стали лук 
и стрелы с кремневыми наконечника-
ми. Люди вели сезонно-оседлый образ 
жизни, приспособленный к миграциям 
северных оленей. Поселения с легкими 
наземными постройками, частично 
углубленными в землю, располагались 
возле воды, на возвышенностях. В это 
время люди осваивали территории Беларуси вдоль рек —  Нёмана, Припяти, Днепра.

Постепенно климат теплел, и в эпоху мезолита местность приобрела совре-
менный вид. Человек начал заниматься индивидуальной охотой при помощи лука 
и стрел, рыболовством и собирательством. Люди в это время селились в жилищах 
небольших размеров малыми семьями, по 5—7 человек в каждой. Семьи объеди-
нялись в родовые общины численностью до 30 человек. В конце мезолита умень-
шилось количество животных, что привело к кризису охотничьего хозяйства и уве-
личению численности оседлого населения. Основным видом промыслов в следу-
ющем периоде —  неолите —  стало рыболовство.

На белорусских землях отмечалось несколько периодов оледенения. При-
мерно 110 тыс. лет назад окончилось Припятское оледенение, покрывавшее 
большую часть современной Беларуси, за исключением Полесья. Ледник, 
сформировавший ландшафт центральной части страны, покинул нашу тер-

риторию ненадолго. Через 15 тыс. лет началось последнее поозерское оледенение, 
покрывшее северную часть Беларуси 75-метровым ледяным панцирем. Оледенения 
образовывали рельеф, но не позволяли формироваться флоре и фауне прилегаю-
щих территорий, так необходимым для существования древних людей.

Какие перемены в жизни древнего человека вызвал ледник?

С помощью карты определите, как 
происходило заселение территории 
Беларуси. Почему следы человече-
ской деятельности найдены именно 
возле рек?
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В конце неолита на белорусских землях получили распространение орудия 
труда для рубки, серпы, мотыги, зернотерки. Также археологи нашли множество 
остатков керамической посуды. Появление керамики было обусловлено важны-
ми хозяйственными и бытовыми изменениями. Люди начали употреблять пищу, 
приготовленную в кипящей воде.

Человек в этот период научился изготавливать остродонную керамическую 
посуду. Ее лепили вручную из широких глиняных лент и обжигали на костре. 
Преобладали горшки яйцевидной формы. Посудины украшали орнаментом из 
насечек, наколов и черточек.

Индоевропейцы и их роль в истории Беларуси. В ІІІ тыс. до н. э. в Ев-
ропе, в том числе и на территории Беларуси, расселились древние индоевропейские 
племена, от которых происходит множество современных народов.

Размеры жилищ в конце ІІІ — начале ІІ тыс. до н. э. достигали 10—12 м2. 
Наземные либо слегка углубленные в землю постройки были овальной или 
прямоугольной формы со входом с южной стороны. Внутри жилища или 
рядом с ним располагался очаг, обложенный камнями.

Термин «индоевропейцы» применяется по отношению к населению, говорив-
шему на языках индоевропейской семьи. В состав этой языковой семьи вхо-
дили анатолийские языки (мертвые), греко-фригийские языки (мертвые), ил-
лирийские языки (мертвые), тохарские языки (мертвые), италийские языки 
(мертвые, но с продолжением в романских языках), индоарийские языки, гре-

ческий язык, албанский язык, кельтские языки, романские языки, германские языки, 
балтские языки, славянские языки и др.
Считается, что предки современных индоевропейских народов в неолите и в начале 
бронзового века входили в состав одного этноса либо группы близкородственных 
этносов с относительно схожими языками. Существуют различные концепции опре-
деления прародины индоевропейцев (территории, с которой началось их расселение 
в разных направлениях): полярная, северноевропейская, прибалтийская, центрально-
европейская (дунайская), южноевропейская (балканская), причерноморская, ураль-
ская, восточно-анатолийская (армянская) и др.

Неолит в Европе характеризуется появлением производящих форм хозяйства, 
распространением глиняной посуды, каменных шлифованных орудий труда. 
На территории Беларуси неолит имел свои особенности. Начало этой эпохи 
совпало с наибольшим потеплением за предыдущие десять тысяч лет. Климат 
способствовал развитию флоры и фауны, поэтому человек мог находить себе 

пищу традиционными способами. Однако похолодание климата в конце неолита и со-
кращение природных ресурсов обусловили недостаток питания. Люди начали искать 
альтернативу присваивающему хозяйству. Его заменили животноводство и земледелие.
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Древним индоевропейцам хорошо было известно животноводство и земле-
делие. Они пользовались каменными сверлёными и шлифованными топорами, 
разно образной посудой.

Жили индоевропейцы в небольших поселениях, которые располагались вдоль 
рек. Увеличение численности населения, стад домашнего скота и одновременное 
ухудшение условий для животноводства вынуждали индоевропейцев переселять-
ся на новые земли.

Население Беларуси в бронзовом веке. Бронзовый век —  один из важ-
нейших периодов в истории первобытного общества, поскольку он связан с воз-
никновением металлургии, обработкой и использованием меди и бронзы. В это 
время завершился переход к производящим формам хозяйства; именно в бронзо-
вом веке сформировались многочисленные современные народы.

Переворот в первобытной технике совершило новое изобретение: в медь стали 
добавлять олово и получили более проч-
ный металл —  бронзу. Но для Беларуси 
понятие «бронзовый век» довольно ус-
ловно, поскольку местного сырья для 
производства бронзы (меди и олова) 
в Беларуси не было. Все бронзовые 
предметы, найденные археологами, были либо привозные, либо были созданы из 
привозного сырья, месторождения которого находились в Карпатах или на Кавказе. 

На территории Беларуси первой археологической культурой, принадлежав-
шей индоевропейцам, была культура шнуровой керамики. В науке такие 
племена называют еще «шнуровиками», поскольку посуду представители 
данной культуры орнаментировали отпечатками шнура, прямыми и зубча-

тыми линиями. На ее основе в процессе взаимодействия с доиндоевропейским 
населением образовались местные археологические культуры бронзового века.

Среди ученых нет единства в определении той территории, откуда индоев-
ропейцы пришли на белорусские земли. В зависимости от того, где языко-
веды и археологи видят индоевропейскую прародину, они отвечают на во-

прос о путях заселения ими тех или иных территорий, в том числе и белорусских. 
Называют три направления заселения Беларуси индоевропейцами: 1) с юго-вос-
тока и частично с юга; 2) с юго-запада и частично с юга; 3) с запада. Существует 
гипотеза, согласно которой белорусские земли были частью прародины индоевро-
пейцев, однако она имеет немного приверженцев.

Как вы считаете, почему в этот пери-
од бронзовые изделия являлись показа-
телем достатка их обладателя?

Правообладатель Издательский центр БГУ
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Поэтому бронзовые орудия труда не смогли вытеснить каменные. Считается, что имен-
но в бронзовом веке обработка камня достигла своего наивысшего уровня. Первые 
металлические изделия появились на территории Беларуси в Верхнем Поднепровье.

В бронзовом веке повсюду распространилась 
разнообразная плоскодонная посуда: миски, 
дуршлаги, горшки, чаши. Это было вызвано по-
явлением очагов с ровной поверхностью, столов 
и новых видов пищи. Люди жили в небольших 
укрепленных поселениях, располагавшихся по-
среди речных долин. Считается, что это были не-
большие прямоугольные жилища свайной кон-
струкции, землянки либо полуземлянки с одним 
или двумя помещениями. Такие жилища имели 
двускатные крыши. Рядом с жильем располагались 
хозяйственные постройки, где хранили сено, со-
лому, зерно. Вокруг поселения возводили ограду.

Первобытная замкнутость племен посте-
пенно нарушалась, отдаленные племена пере-
нимали изобретения друг у друга. В итоге 
в бронзовом веке сформировались большие 
группы людей, которые говорили, знакомились 
друг с другом, обменивались, вырабатывали сло-
ва на общем, понятном всем языке.

Население Беларуси в железном веке. В конце VIIІ —  начале VІІ в. до н. э. 
жители белорусских земель начали получать железо. Бронзовый век сменился же-
лезным. Железо имело два преимущества перед бронзой: во-первых, оно было 
тверже и прочнее, а во-вторых, встречалось на наших землях почти повсеместно.

Племена, населявшие южную часть Беларуси, овладели навыками изготов-
ления и обработки железа во второй четверти I тыс. до н. э. Племена остальной 
части Беларуси начали использовать железо в хозяйственной деятельности во 
второй половине I тыс. до н. э. Этому способствовали доступность сырья и от-
носительно несложная технология выплавки железа.

Археологи во время раскопок находят янтарь из Прибалтики, стеклянные 
украшения, бронзовые изделия с Кавказа, Карпат, из Причерноморья  
и Скандинавии.

О чем свидетельствует этот факт?

 Реконструкция жилища  
и хозяйственной постройки  

на сваях (д. Пустынка)
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Железо выплавляли в печах-домницах из болотной руды, добываемой на бе-
регах рек, озер и на болотах. Такие печи найдены учеными на стоянках Лабенщи-
на, Коньки и др. Железо являлось основным материалом, из которого делали 
оружие —  наконечники стрел и копий, боевые топоры, ножи и др.

Население в железном веке начало осваивать новые места для жилья и селить-
ся на возвышенностях, которые находились в отдалении от крупных рек. Такие 
поселения могли иметь сложные оборонительные сооружения —  мощные валы  
и рвы. Ученые называют такие места «городищами». Во время археологических 
раскопок были найдены следы многочисленных пожаров и повторного восста-
новления оборонительных укреплений, что свидетельствует о военных конфлик-
тах между племенами.

На территории Беларуси в раннем железном веке проживали разные пле-
мена. Археологи дали им названия либо по месту размещения (нёманская 
культура, днепро-донецкая культура и др.), по месту первых находок (нар-
венская культура, пражская культура и др.), по характерным орудиям труда 

и предметам быта (культура воронковидных кубков, культура шаровидных амфор, 
культура боевых топоров и др.), по особенностям изделия и внешнему виду кера-
мики (культура шнуровой керамики, культура штрихованной керамики и др.). Каждое 
из племен принадлежало к определенной археологической культуре. Археологиче-
ская культура —  это совокупность близких по материальной культуре и времени 
существования археологических памятников на определенной территории. Счита-
ется, что наличие однотипных памятников на определенной территории в тот или 
иной период свидетельствует о том, что на этих землях некоторое время жил от-
носительно единый народ-этнос, хотя такое мнение разделяют далеко не все ученые. 
Но даже если это и так, то для нас все равно остаются неизвестными названия этих 
народов, потому что о них ничего не сказано в письменных источниках.

         8       7      6        5       4       3       2       1   0   1       2       3       4       5        6 

милоградская

днепро-двинская
штрихованной керамики

поморская
зарубинецкая киевская

вельбар-
ская

Векадо н. э. н. э.
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1.  Определите, в какой период произошло заселение первыми людьми тер-
ритории Беларуси. Существует ли связь между географическим положе-
нием Беларуси и заселением ее территории первобытным человеком? 
Используйте знания по географии Беларуси. Какие общие характеристи-
ки имеет первобытная эпоха?

2.   Объясните, почему люди на территории Беларуси появились относитель-
но поздно.

3.   Выделите общее и особенное в развитии человеческого общества на тер-
ритории Беларуси в периоды палеолита, мезолита и неолита.

4.   Какие этапы становления и развития прошло древнее общество на терри-
тории Беларуси? Определите общие тенденции в развитии общества на 
территории Беларуси и в Европе. Используйте знания по всемирной исто-
рии. Заполните таблицу.

Племена раннего железного века (VII в. до н. э. — V в. н. э.)

Определите с помощью картосхемы, в ареале расселения каких племен находит-
ся ваша местность. Выясните, какие особенные признаки были свойственны 
этим племенам. 

§ 2, п. 6
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Период
Основные тенденции развития общества

на территории Беларуси на территории Европы

Каменный век

Бронзовый век

Железный век

5.   При помощи историко-документальных хроник «Память» проведите не-
большое исследование об археологических памятниках вашего района 
(города, деревни), оставленных древними людьми. Представьте результа-
ты исследования в виде сообщения (презентации, интерактивной карты).

§ 3.  Хозяйственная деятельность и социальные 
отношения в древний период

В какие группы или коллективы объединялись люди в древности? Почему это 
происходило?

Особенности хозяйственной деятельности. «Неолитическая рево-
люция» и ее последствия. К концу последнего оледенения на берегах рек При-
пять и Сож (современная Гомельская обл.) группы древних людей основали свои 
поселения. Это были собиратели и охотники на мамонтов. Они умели делать 
разнообразные орудия труда из кремневых пластин (например, ножи, резцы, про-
колки, скребки и др.). Древние люди использовали огонь, изготавливали одежду 
и обувь из шкур животных, строили примитивные жилища.

Климат постепенно теплел, ледник отступал на север, и появилась возмож-
ность для освоения человеком всей территории Беларуси. Поскольку получили 
распространение широколиственные и хвойные леса, вымерли мамонты и шер-
стистые носороги, люди изменили способы охоты на более подвижные. Главным 
объектом охоты стал северный олень, а наиболее распространенными орудиями —  
лук и стрелы с кремневыми наконечниками.

Образовались реки и озера. Человек начал заниматься рыболовством. С на-
чалом мезолита произошел постепенный переход к оседлой жизни и расцвет трех 
основных отраслей присваивающего (потребительского) хозяйства —  охоты, со-
бирательства и рыболовства.

Присваивающее хозяйство требовало усовершенствованных орудий труда 
и различных способов добычи продуктов. На качественно новый уровень под-
нялась обработка камня, дерева, кости, кожи. Появились инструменты для шли-
фования каменных изделий и сверления в них отверстий. Спрос на кремень обу-
словил его добычу шахтным способом.

§ 3-2

§ 3-1
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В неолите поселения на территории Беларуси по-прежнему располагались на 
берегах рек и озер, где можно было получать и употреблять пищу в готовом виде.

Переход к производящему хозяйству на территории Беларуси происходил под 
влиянием соседних племен. Распространение производящего хозяйства было 
продолжительным по времени. Зачатки земледелия на территории современной 
Беларуси появились на юго-западе. Исследователи считают, что это произошло 
в период мезолита, а жители Подвинья познакомились с земледелием и животно-
водством только в начале III тыс. до н. э.

Переход к производящему хозяйству

Объясните, какие изменения в жизни человека произошли в результате «нео-
литической революции».

В Западной Европе неолит характеризуется развитием земледелия, живот-
новодства, появлением керамической посуды, шлифованных и сверлёных 
орудий труда. Неолит на территории Беларуси, как и в других странах, рас-
сматривается большинством ученых как время «неолитической революции». 

Этот процесс на территории нашей страны был довольно условным, так как переход 
от присваивающего к производящему хозяйству происходил неравномерно.

Термин «неолитическая революция» впервые ввел в научный оборот английский 
ученый Г. Чайлд. Под этим явлением он понимал качественный переворот, произо-
шедший в жизни человека при переходе от присваивающего к производящему хо-
зяйству, т. е. от охоты, рыболовства и собирательства к земледелию и животновод-
ству. «Неолитическая революция» началась на Древнем Востоке приблизительно 
10—12 тыс. лет назад и заняла несколько тысячелетий.

Присваивающее 
хозяйство

Охота

Собирательство

Производящее 
хозяйство

Животноводство
   (свинья, коза, овца, корова, лошадь, вол)

 «Неолитическая 
революция»

Земледелие
(пшеница, ячмень, горох, конопля)

мотыжное мотыга

подсечно-огневое, 
или лядное

борона-
суковатка
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В начале III тыс. до н. э. возникло примитивное (мотыжное, либо огородное) 
земледелие. Археологические исследования это подтверждают: на стоянках на-
ходят серпы, мотыги, зернотерки. Прогресс в охоте привел к возникновению 
у отдельных племен нового способа получения пищевых продуктов —  животно-
водства. Однако в целом на протяжении неолита преобладало присваивающее 
хозяйство. Новые формы получения пищи только дополняли его.

Постепенно мотыжное земледелие уступило место подсечно-огневому, или 
лядному, земледелию. На выбранном участке леса (лядо) деревья и кусты выруба-
ли и сжигали. Верхний слой почвы становился более рыхлым, а пепел ее удобрял. 
Затем сеяли зерно и заворачивали его «суковаткой» —  деревянной бороной. Пер-
вые годы на таких землях урожаи были хорошими. Но почва постепенно утрачи-
вала плодородие. Тогда лядо оставляли и переходили на другое, предварительно 
подготовленное подобным образом. Основными культурами были пшеница, яч-
мень, горох.

Для вырубки лесов нужны были топоры. Первоначально их изготавливали из 
кремня, который находился глубоко в толще мела. Поэтому добывать его могли 
шахтным способом. Древние шахты археологи нашли возле поселка Красносель-
ский и деревни Карповцы Волковысского района Гродненской обл. Выявлено 
около 1000 шахт, но исследовано только около 150. Это уникальные древние па-
мятники, единственные на территории Беларуси. Рядом с шахтами располагались 
мастерские для обработки кремневого сырья и производства орудий труда. По 
итогам их изучения исследователи сделали вывод о существовании обмена крем-
нем с другими племенами.

Археологические исследования свидетель-
ствуют, что сначала кремень добывали 
в небольших ямах и траншеях. Для этого 
в  меловой толще сначала выкапывали 
колодец-ствол диаметром до 1,5 м и длиной 

в зависимости от глубины залегания сырья около 
2—3 м. Иногда шахты углубляли до 5—8 м. При 
добыче кремня использовали заостренные колья, 
мотыгоподобные кирки-кайла и различные ударные 
инструменты —  например, роговые дубинки, камни, 
возможно, и каменные сверлёные топоры, которые 
иногда также встречаются в шахтах.

При помощи иллюстрации и дополнительных 
источников информации составьте схему 
процесса создания кремневых орудий труда. 

Шахтеры Красносельской 
шахты
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С началом бронзового века на территории Беларуси повсеместно утвердились 
земледелие и животноводство. На стенках глиняной посуды, найденной археоло-
гами, сохранились отпечатки зерен злаковых культур. Но животноводство оставалось 
ведущим хозяйственным занятием и давало бо́льшую часть продуктов. Земледелие 
велось ручным способом только на небольших участках. Там, где было много лесов, 
люди по-прежнему охотились, ловили рыбу и занимались собирательством.

В бронзовом веке человек на территории Беларуси стал более активно шлифовать 
камень и высверливать в нем отверстия для рукояток. Почти в каждом поселении того 
времени можно найти топоры-клины, топоры и мотыги с отверстиями, булавы. Свер-
лильный станок стал вторым после лука механизмом, который изобрел человек.

Одной из самых характерных особенностей бронзового века в Беларуси стало 
повсеместное распространение плоскодонной глиняной посуды. Посуда стала 
более разнообразной. Известны горшки, жбаны, миски, чаши. Это свидетельству-
ет о развитии бытовой культуры.

Земледелие и скотоводство из вспомогательных занятий превратились в ведущие. 
Более распространенными стали прядение и ткачество. Археологи нашли глиняные 
пряслица для веретен и ткацких станков, отпечатки ткани и плетенки на керамике.

Социальные последствия использования металлов. На территории 
Беларуси первыми научились добывать железо племена, проживавшие на юге. 
В центральных и северных районах древнейшие железные изделия датируются 
V—IV вв. до н. э., и это единичные находки. Уже в конце І тыс. до н. э. железо до-
бывали на всей территории нашей страны.

Появление и распространение железных орудий труда привели к их усовершен-
ствованию. Это способствовало существенному росту производительности труда. 
Благодаря железным орудиям труда значительно расширились площади, занятые 
посевами, стало больше продуктов питания, даже появились некоторые запасы пищи.

Изготовление железных орудий содействовало развитию домашних ремесел. 
В быту населения появились ножницы, клещи, напильники, пилы и др. Улучши-
лась деревообработка для строительства жилья. С помощью железных топоров 
и тесел стали возводить рубленные из бревен постройки свайной конструкции. 
Позднее появились дома срубного типа.

В южных районах Беларуси распространилось пашенное земледелие. Ис-
следователи считают, что основным орудием для пахоты было тогда дере-
вянное рало с железным наральником. Такие древние рала археологи на шли 
около деревень Каплановичи Клецкого района Минской обл. и Уваровичи 

Буда-Кошелевского района Гомельской обл. Однако ральное земледелие было рас-
пространено в местностях с плодородными почвами. Там, где преобладали леса, 
основным было подсечно-огневое земледелие.
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Особенности хозяйства в древний период

Каменный век Бронзовый век Железный век

Палеолит. Господство присва-
ивающего хозяйства, охота на 
крупных животных.
Мезолит. Переход к охоте на 
птиц и мелких зверей, возрас-
тание роли рыболовства.
Неолит. Усовершенствование 
производства каменных ору-
дий труда. Разработка место-
рождений кремня в шахтах. 
Начало перехода от присва-
ивающего хозяйства к произ-
водящему. Появление ремес-
ла: изготовление керамики  
и ткачество. Постепенное 
распространение производя-
щего хозяйства

Доминирующее 
положение произво-
дящего хозяйства 
при сохранении 
присваивающего 
хозяйства в каче-
стве промыслов. 
Немногочислен-
ность изделий из 
бронзы. Дальней-
шая разработка 
месторождений 
кремня в шахтах. 
Усовершенствова-
ние обработки 
каменных орудий 
труда

Начало обработки 
железа и его посте-
пенное распростра-
нение с юга на север 
Беларуси. Разработ-
ка болотных место-
рождений железной 
руды. Внедрение 
подсечно-огневого 
земледелия в каче-
стве основного хо-
зяйственного заня-
тия населения

Таким образом, новые орудия труда, начало использования металла, рост 
населения, оскудение природных ресурсов обусловили переход от присваивающе-
го хозяйства к производящему.

Эволюция первобытной общины. Первым известным коллективом людей 
считается праобщина. Это были небольшие группы предков людей, которые за-
нимались совместным поиском пищи. Постепенное усовершенствование каменных 
орудий труда и формирование человека разумного вызвали глубокие изменения 
в общественной жизни. На смену праобщине пришла родовая община, определившая 
организацию жизни первобытных людей в позднем палеолите, мезолите и неолите.

Вероятно, что кроманьонцы жили родовыми общинами во главе с избранным 
старейшиной. Раскопки стоянок Бердыж и Юровичи показали, что в позднем 
палеолите уже существовал род. В нем пища распределялась уравнительно между 
людьми. Достоверно известно, что в мезолите жилища людей были небольших 
размеров, в них могло поместиться по 5—7 человек. В целом родовая община со-
стояла из 20—40 человек. Они имели в общей собственности территорию, на ко-
торой располагались источники сырья и достаточное количество животных для 
охоты, а также места для собирательства и рыболовства.

Таким образом, объединение первобытных людей, ведших совместное хозяй-
ство, проживавших на определенной территории, имевших родственные связи, 
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называют родом. Род объединял людей одного происхождения и характеризовал-
ся общим (коллективным) имуществом. В такой общине существовал запрет на 
брак между родичами. Члены одного рода имели право и должны были вступать 
в брак только с представителями другого рода. Кстати, разрешалось иметь не-
сколько мужей и жен. Но муж и жена жили каждый в своем роду. Такой вид бра-
ка называется парным.

С увеличением численности населения родовые общины объединялись в пле
мена. Племя составляли люди, имевшие общее происхождение, язык, территорию, 
верования и обряды.

Постепенно в родовых общинах выделились большие отцовские семьи. Они 
включали несколько поколений и насчитывали несколько десятков человек. Ру-
ководил такой семьей отец. Отцовская семья обладала частной собственностью 
на орудия труда и жилище.

Использование железных орудий труда не требовало обработки земли всем 
родом, совместного ухода за домашними животными, коллективной охоты. Ос-
новной производственной единицей стала семья с ее обособленным хозяйством. 
В результате производственных и социальных перемен между семьями углублялось 
неравенство, что способствовало распаду родовой общины. Вместо родовых от-
ношений устанавливались экономические. Соответственно родовая община окон-
чательно уступила место общине соседской, основанной на территориальных 
и экономических связях. Она характеризуется тем, что на одной и той же терри-
тории, в одном и том же поселении рядом оседло проживали представители разных 
родов и племен.

Каменный век, 
средний 
палеолит

Каменный век, 
верхний (поздний) 

палеолит

Бронзовый 
век

Железный 
век 

Становление 
первобытного 

общества

Существование 
праобщины

Раннеродовая 
община

Начало распада 
первобытного

 строя, переход к иму-
щественному неравенству

Становление 
отцовской 

родовой общины

Начало распада 
первобытного строя, 

переход к социальному 
неравенству

Формирование 
соседской 

общины

Изменения в общественной жизни
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§ 4. Религиозные представления и духовная культура древнего населения

С ростом производительности труда у отдельных родов и племен накапливалось 
имущество, что вело к войнам. Чтобы защитить жизнь сородичей и нажитое добро, 
люди стали селиться в труднодоступных местах и укреплять свои поселения искус-
ственными оборонительными сооружениями. Так возникли городища.

1.  Рассмотрите ленту времени и расскажите об изменениях в жизни древне-
го человека. Какие дополнения к ленте времени вы можете сделать?

Каменный век Бронзовый век

палеолит мезолит неолит

собирательство
охота
огонь

лук и стрелы животноводство
земледелие

керамика

2.  Объясните сущность перехода к производящему хозяйству. Почему он 
получил название «неолитическая революция»?

3.  Почему период неолита на территории Беларуси отличался от европей-
ского, т. е. его развитие не являлось типичным?

4.  Какие изменения в хозяйстве и обществе древних жителей Беларуси вы-
звало использование металлов?

5.  Обоснуйте тезис, согласно которому появление новых орудий труда ока-
зало значительное влияние на производственные и общественные отно-
шения в первобытном обществе.

6.  Составьте схему, где будут отображены причинно-следственные связи 
между переходом к производящему хозяйству и возникновением имуще-
ственного неравенства в первобытном обществе.

7.  Подготовьте статью в формате Википедии о памятниках материальной куль-
туры первобытного общества на территории всей Беларуси или вашего края.

§ 4. Религиозные представления и духовная 
культура древнего населения Беларуси

1.  Что такое религия? Когда она возникла?
2.  Назовите причины возникновения религии и ее функции.
3.  На основании каких сведений ученые смогли доказать, что у первобытных 

людей существовали религиозные представления?

Формы религиозных представлений в первобытном обществе. Ми-
фология. В эпоху палеолита интеллектуальное развитие древних людей достигло 

§ 4
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