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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ

Процесс формирования и развития государственности на белорусских землях 
охватывает период с IX в. по сегодняшний день. Выделяются следующие истори-
ческие формы белорусской государственности: Полоцкое и Туровское княжества, 

Используем
Информацию для характеристики 
основных этапов развития 
исторической государственности  
на территории Беларуси;

историческую карту для 
локализации процессов 
формирования исторической 
государственности на территории 
Беларуси.

Развиваем умения
Разъяснять особенности 
общественно-политического развития 
белорусских земель, используя 
материал исторических источников;

искать и критически анализировать 
историческую информацию по 
вопросам становления и развития 
исторической государственности  
на территории Беларуси.

Учимся самостоятельно
Сравнивать точки зрения  
по проблеме становления  
и развития исторической 
государственности на территории 
Беларуси;

проводить анализ исторических 
документов по вопросам 
общественно-политического 
развития белорусских земель  
в ІХ—XVIII вв.

Исследуем
Особенности общественно-политиче-
ского положения белорусских 
земель в составе Полоцкого 
и Туровского княжеств, Киевской 
Руси, Великого Княжества 
Литовского и Речи Посполитой;

политические события на территории 
вашей малой родины в ходе различ-
ных этапов развития историче ской 
государственности на белорусских 
землях.

РАЗДЕЛ  III
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Киевская Русь, Великое Княжество Литовское, Речь Посполитая, Российская 
империя. В XX в. появились национальные формы государственности: БССР 
и Республика Беларусь.

В Раннем средневековье территорию современного белорусского государства 
населяли племена балтов, которых начали активно ассимилировать славянские пле-
мена. К IX в. восточные славяне сформировали племенные союзы кривичей-полочан 
и дреговичей, ставших зачатками государственности на территории Беларуси.

IX—X вв. —  это период появления Полоцкого и Туровского княжеств, вре-
менно объединенных в составе Киевской Руси. С XII в. началась политическая 
раздробленность.

Под угрозой внешней опасности и с учетом внутриполитических предпосылок 
в 30-е гг. XIII в. литовский князь Миндовг основал полиэтническое государство, 
получившее название Великого Княжества Литовского, Русского и Жемайтского. 
ВКЛ включало современные белорусские, литовские, частично украинские и рос-
сийские земли.

В 1569 г. Княжество подписало с Королевством Польским соглашение, полу-
чившее название Люблинской унии. Два государства объединились в Речь 
Посполитую. Но федеративное государство переживало внутренний разлад, 
внешние войны и постепенно ослабло. В итоге Речь Посполитая была разде-
лена в 1772 г., 1793 г., 1795 г. между Россией, Пруссией и Австрией.

Дата Событие

862 г.
Легендарная дата призвания на княжение в Новгород Рюрика. Пер-
вое упоминание про Полоцк в письменных источниках

907 г. 
Полоцк упоминается в числе городов, от имени которых Олег за-
ключил договор с Византией

944 г. Участие кривичей в походе киевского князя Игоря на Константинополь

980 г.
Легендарные сведения о княжении в Полоцке Рогволода, а в Туро-
ве — Тура. Первое упоминание о Турове, а также первое упомина-
ние имен правителей на территории Беларуси

Конец X в.
Основание Изяславля (современный Заславль). Летописное упоми-
нание о передаче Полоцка в удел сыну Владимира и Рогнеды Изя-
славу, а Турова — Святополку

1001 г.

Смерть Изяслава на полоцком княжении при жизни отца. Это событие 
лишило наследников Изяслава (летопись называет их «Рогволожими 
внуками») прав на киевский престол и одновременно закрепило за 
ни ми наследственное право на Полоцк. Образование первой дина-
стии — Рогволодовичей (Изяславичей) — на белорусских землях
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Дата Событие

1003 г. Начало княжения в Полоцке Брячислава Изяславича

1009 г. Первое упоминание Литвы в западноевропейской хронике

1021 г.
Первое упоминание Брячислава Изяславича как полоцкого князя. 
Поход Брячислава Изяславича на Новгород

1044 г. Смерть Брячислава. Начало княжения в Полоцке его сына Всеслава

1065—1078 гг. Войны Всеслава Брячиславича с киевскими Ярославичами

1067 г.,  
3 марта

Первое упоминание Менска. Разрушение его войсками Ярослави-
чей. Битва на реке Немиге

1101 г.,  
14 апреля

Смерть Всеслава Брячиславича

1102 г. Основание г. Борисова князем Борисом Всеславичем

1104—1116 гг. Войны менского князя Глеба Всеславича с киевскими князьями

1106 г.
Неудачный поход Всеславичей на земгалов и занятие полоцкого 
престола Давыдом Всеславичем

1127 г. Поход киевского князя на Полоцкую землю

1129 г.

Высылка большинства полоцких князей в Византию за их отказ уча-
ствовать в походе против половцев. Временный переход Полоцка под 
контроль киевского князя Мстислава и его сыновей Святополка и 
Изяслава

1157—1167 гг.
Княжение в Турове князя Юрия Ярославича, восстановление туров-
ской княжеской династии

1201, 1202, 
1237 гг.

Закладка г. Риги епископом Альбертом. Основание ордена мече-
носцев. Объединение ордена меченосцев с Тевтонским орденом. 
Создание Ливонского ордена

1253 г. Коронация Миндовга

1263 г. Убийство Миндовга

1263—1264 гг. Княжение в ВКЛ Треняты

1264—1267 гг. Княжение в ВКЛ Войшелка

1267—1270 гг. Княжение в ВКЛ Шварна Даниловича

1270—1282 гг. Княжение в ВКЛ Тройденя

1293—1316 гг. Княжение в ВКЛ Витеня
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Дата Событие

1314 г.
Победа городенского старосты Давыда над крестоносцами под Но-
вогородком

1316—1341 гг. Правление Гедимина

1345—1377 гг. Правление Ольгерда

1377—1392 гг. Княжение в ВКЛ Ягайло

1385 гг. Кревская уния

1392—1430 гг. Правление Витовта

1410 г. Грюнвальдская битва

1411 г. Торуньский мир, завершивший Великую войну 1409—1411 гг.

1432—1439 гг. Гражданская война в ВКЛ

1506—1548 гг. Правление Сигизмунда I Старого

1529 г. Принятие I Статута ВКЛ

1544—1572 гг. Правление Сигизмунда II Августа

1558—1583 гг. Ливонская война

1566 г. Принятие II Статута ВКЛ

1569 г. Подписание Люблинской унии

1576—1586 гг. Правление Стефана Батория

1588 г. Принятие III Статута ВКЛ

1600—1629 гг. Войны между Швецией и Речью Посполитой

1609—1618 гг. Война между Речью Посполитой и Россией

1632—1634 гг. Смоленская война

1654—1667 гг. Война между Россией и Речью Посполитой

1700—1721 гг. Северная война

1764—1795 гг. Правление Станислава Августа Понятовского

1772 г. Первый раздел Речи Посполитой

1791 г., 3 мая Принятие Конституции Речи Посполитой

1793 г. Второй раздел Речи Посполитой

1794 г. Восстание под руководством Т. Костюшко

1795 г. Третий раздел Речи Посполитой
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Образование 
Речи  

Посполитой

Становление 
и развитие госу-
дарственности 
на территории 

Беларуси

Люблинская 
уния

условия

итоги

общие

сейм 

глава государства

внешняя политика

у каждого 
государства 

свои

административный 
аппарат

законодательство

судебная система

войско

титул монарха

государственная 
печать

казна

язык государственного 
делопроизводства

Речь 
Посполитая

федерация

общие монарх и сейм

общие условия приобретения земли 
феодалами

сохранение в ВКЛ собственного администра-
тивного аппарата, законодательства, войска, 

титула, печати, языка

шляхетская демократия

полонизация

формирование народа шляхетского

Становление и развитие государственности на территории Беларуси

причины
стремление шляхты ВКЛ к обретению 

шляхетских вольностей

Ливонская война  
(1558—1583 гг.)

крымские татары

внешнеполитическое положение ВКЛ

стремление польских феодалов 
к подчинению ВКЛ

распространение католической 
веры на восток
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Какие события этого периода, на ваш взгляд, являются знаковыми для развития 
ВКЛ? Какие изменения они принесли?

Полоцкое 
княжество  
в Х—ХІІІ вв.

Рогволод 
(960—980-е гг.)

 Изяслав
(?—1001 гг.)

распространение христианства в Полоцком 
княжестве

укрепление Полоцкого княжества

строительство Софийского собора

расширение территории Полоцкого княжества

наивысший расцвет княжества

начало раздробленности Полоцкого княжества 
после смерти Всеслава Чародея

князь

вече

княжеско- 
вечевой строй

защита от внешней угрозы

преодоление раздробленности

укрепление экономических связей

причины  
образования 

ВКЛ
удаленность от районов борьбы с крестоносцами 

и монголами

высокий уровень развития сельского хозяйства, 
ремесел и торговли

заинтересованность городской знати в объединении 
вокруг княжества прочих земель

за
щ

ит
а 

Кн
яж

ес
тв

а 
от

 к
ре

ст
он

ос
це

вобразование 
ВКЛ

первые  
князья ВКЛ

Возвышение 
Новогородского 

княжества

Миндовг
(1240-е—1263 г.)

Войшелк
(1264—1267 гг.)

Шварн
(1267—1270 гг.)

Тройдень
(1270—1282 гг.)

Витень
(1293—1316 гг.)

сбор дани с населения 
осуществление суда
забота о горожанах
организация войска и управление им
решение важнейших государствен-
ных и общественных дел
выборы князя
заключение договоров с другими 
городами и государствами

присоединил часть земель Верхнего 
Понёманья

расширил пределы княжества, стал 
княжествовать на всей литовской земле
присоединил Нальщаны, Дяволтву

распространил свою власть на все 
Верхнее Понёманье
присоединил Городенское княжество, 
ятвягов, Дорогичин-на-Буге

достиг единства нового государства, 
ввел герб ВКЛ
присоединил Полоцкое княжество, 
Берестейскую землю, Подляшье

Брячислав
(1003—1044 гг.)

Всеслав
(1044—1101 гг.)
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§ 7.  Первые государственные образования  
на территории Беларуси

1.  Как происходило образование государств в Восточной Европе в V—X вв.? 
Чем отличались эти процессы в Киеве, Турове и Полоцке в IX—X вв.?

2.  Какую роль играло вече в Полоцком княжестве?

Государствообразующие процессы в Восточной Европе. Киевская 
Русь. Приход славян на территорию современной Беларуси обусловил глубокие 
изменения в жизни местного населения. Формирование этнотерриториальных 
общностей кривичей-полочан, дреговичей и радимичей привело к возникновению 
племенных центров и городов.

Племенная военная знать и старейшины получили властные функции, на-
чало формироваться социальное неравенство. Осложнились взаимоотношения 
с балтским и финно-угорским населением, другими славянскими племенами.

Причины возникновения государства

Все бóльшую роль стали играть контакты с соседями. Чтобы сохранить в безо-
пасности торговые пути, защитить местные интересы от соседей, не стать их дан-
никами, возникла необходимость в создании государства. Истоки формирования 
государственности в Восточной Европе непосредственно связаны с политически-
ми, социально-экономическими и этническими процессами. В IX в. на торговом 
пути «из варяг в греки» были основаны военно-политические центры: Старая 
Ладога, Новгород, Смоленск, Полоцк, Киев. Большинство из них уже на тот мо-
мент являлись центрами племенных княжений и торговли.

Письменные источники сообщают о появлении варяжского князя Рюрика 
в Новгороде в 860-е гг. Этот факт дал летописцам основания утверждать, что имен-
но от «приглашения» варягов берет начало государственность у восточных славян. 
Большинство историков придерживается мнения, что у славян еще до IX в. суще-
ствовали все предпосылки для возникновения государственности. Появление 
варягов лишь ускорило этот процесс.

Сын Рюрика Игорь был ребенком, когда умер его отец. Поэтому родственник 
Рюрика князь Олег начал подчинение восточнославянских племен, находивших-
ся за пределами Новгородской земли. В 882 г. Олег захватил Киев и назвал его 
«матерью городам русским». Начала формироваться Киевская Русь.

внешнеполитические

Причины
возникновения

государства
внутриполитические

 возникновение имущественного неравенства

образование общественных классов

необходимость сильной военной организации, 
способной защитить местное население

усовершенствование орудий трудаэкономические

§ 7. п. 1
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С течением времени власть киевских 
князей распространилась на другие земли. 
Уже в конце IX — первой половине X в. 
они совершали походы на Дунай и в пре-
делы Византийской империи, доходили до 
Волги. Главной их целью являлась военная добыча. Постоянные военные походы 
создали условия для возвышения княжеской власти.

Восточнославянские земли были объединены новгородским князем Влади
миром Святославичем (980—1015 гг.) только в конце X в. Его дружина подчинила 
Полоцк, Туров, Смоленск, Киев. Включенные в состав государства Владимира 
земли постепенно получили себе князей-наместников из числа его сыновей. Наи-
большего могущества Киевская Русь достигла при князе Ярославе Мудром (1019—
1054 гг.). В 30-е гг. XII в. Русь окончательно раскололась на отдельные княжества. 
Летописец с горечью записал: «Раздрася вся Русская земля».

Полоцкое княжество — первая историческая форма государствен-
ности на территории Беларуси. Первым государством, образовавшимся на 
территории Беларуси, являлось Полоцкое княжество (земля). Оно располагалось 
в бассейне реки Западная Двина, а население княжества составляли преимуще-
ственно кривичи-полочане.

Государственность на белорусских землях в XI в.

При помощи картосхемы докажите, что кривичи-полочане и дреговичи под-
чиняли территории вдоль судоходных рек.

О каких событиях идет речь? 
Используйте хронологическую 
таблицу в начале раздела III.
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Полоцк известен по письменным источникам с 862 г., но поселение существо-
вало раньше. Полоцкая земля не оставалась в стороне от политической и экономи-
ческой жизни Восточной Европы. Кривичи-полочане входили в состав объединен-

ного войска, которое во главе с киевскими 
князьями совершало походы на Византию 
в конце IX —  начале X в.

Примерно с 960-х гг. в Полоцке правил 
первый известный князь —  Рогволод.

В 970-е гг. киевский и новгород-
ский князья вели переговоры с Рогво-
лодом, чтобы заключить с ним воен-
но-политический союз в борьбе за вер-
ховную власть в Восточной Европе. 
Когда полоцкий князь выбрал в союз-

ники Киев, то новгородский князь Владимир совершил нападение на Полоцк.
До 988 г. Полоцкое княжество находилось под непосредственной властью Вла-

димира. Однако после своего крещения он назначил своих сыновей наместниками 
в отдельные земли. Так, его сын Изяслав княжил в Полоцком княжестве до 1001 г.

Выскажите мнение, почему 
в летописях до Рогволода не 
упоминаются полоцкие князья.

Сваты Владимира Святославича у Рогволода (с левой стороны); Рогволод беседует  
с Рогнедой (с правой стороны). Миниатюра из Радзивилловской летописи. XV в.

Как вы считаете, о чем могли рассказывать сваты Владимира Рогволоду во 
время этой встречи?

Вспомните подробности этого со-
бытия (история Беларуси, 6 класс). 
Как оно повлияло на дальнейшее 
развитие Полоцка?
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Памятник Рогнеде и Изяславу в Заславле

Почему, на ваш взгляд, именно в таком образе показал Изяслава скульптор? Каким 
событиям предшествовал исторический факт, запечатленный в памятнике? 

Почти сто лет на двоих правили 
Полоцким княжеством Брячислав 
Изяс лавич и его сын Всеслав Брячис
лавич. На протяжении XI в. государ-
ство значительно расширило свою 
территорию. В Полоцке было завершено строительство Софийского собора —  сим-
вола равенства трех центров восточных славян —  Киева, Новгорода, Полоцка —  
и верховенства христианской веры. Собор стал резиденцией полоцкого епископа.

При князе Брячиславе Полоцкое княжество вело активную борьбу против сосед-
него Новгорода, конфликтовало с киевским князем Ярославом Мудрым. Ситуация 
изменилась после 1021 г., когда Ярослав победил Брячислава в битве на реке Судомире. 

Битва на реке Судомире между Брячиславом Изяславичем и дружиной Ярослава 
Владимировича. Миниатюра из Радзивилловской летописи. XV в.

Выскажите свою точку зрения, почему 
Полоцкая София считалась символом 
политической самостоятельности.
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Между князьями был заключен договор, в соответствии с которым киевский 
князь передал Полоцку два города: Усвяты и Витебск. Этот договор изменил от-
ношения между князьями и укрепил авторитет Полоцка. В Киеве даже появился 
Брячиславов двор —  официальная резиденция полоцкого князя.

После смерти Брячислава в Полоцке и Ярослава в Киеве отношения между 
государствами изменились. Новый полоцкий князь Всеслав Брячиславич под-
держивал враждебных Киеву князей, а в 1065—1066 гг. совершил походы на Псков 
и Новгород. Киевский князь Изяслав Ярославич со своими братьями собрал объ-
единенное войско в поход на Полоцк. Зимой 1067 г. оно сожгло Минск. 3 марта 
на реке Немиге произошла чрезвычайно жестокая и кровавая битва. Полоцкое 
войско проиграло и отступило. Князь Изяслав Ярославич не имел сил, чтобы про-
должать поход на Полоцк. На реке Оршице во время переговоров Всеслава и его 
сыновей обманом захватили в плен и вывезли в Киев. Всеслав скоро был осво-
божден жителями Киева и вернулся в Полоцкую землю. До своей смерти 14 апре-
ля 1101 г. он стремился укреплять Полоцкое княжество.

Памятник Всеславу Брячиславичу в Полоцке

Поработайте с изображением памятника с помощью памятки. Охарактери-
зуйте отношение автора памятника к князю. Почему, на ваш взгляд, именно 
таким изобразил князя скульптор?
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Всеслав Брячиславич —  князь полоц-
кий (1018 (?) —  1101 гг.), престол уна-
следовал в 1044 г. Из-за своего горячего 

нрава вызывал противоположные оценки у лето-
писцев. В литературных и устнопоэтических про-
изведениях наряду с реальными способностями 
ему приписывали и волшебные. Так, «Повесть 
временных лет» сообщает, что мать родила Всес-
лава «от волхвования» и с «язвеном» на голове. 
Волхвы сказали матери князя: «Се язвено на-
вяжи на нь, да носить е до живота своего»; и его 
Всеслав «носить… и до сего дне на собе; сего 
ради немилостив есть на кровьпро литье». Так 
князь получил прозвание «Чародей». Но оно не 
упоминается в источниках и является новооб-
разованием авторов конца XIX —  начала XX в.
При Всеславе отмечались наивысший подъем 
и территориальное расширение Полоцкого кня-
жества. В 1060 г. Всеслав с войском участвовал 
в походе Ярославичей против тюрков, что свиде-
тельствовало о  мирных взаимоотношениях 
и единых интересах Полоцкого княжества и Ки-
евской Руси. Но через 5 лет Всеслав Брячисла-
вич стал претендовать на Псков и Новгород. Не-
которые исследователи считают, что таким образом полоцкий князь заявлял о своих 
претензиях на киевский престол. Во время похода на Новгород князь Всеслав снял ко-
локола с Новгородской Софии, чем вызвал возмущение летописцев. Однако именно 
в это время в Полоцке по приказу Всеслава Брячиславича был построен Полоцкий Со-
фийский собор, чем подчеркивалось равенство Полоцка с Новгородом и Киевом.
Всеслав был единственным князем, занявшим киевский великокняжеский престол, не 
принадлежав к Ярославичам. Во время битвы на Немиге Всеслав был взят в плен и пере-
везен в тюрьму в Киеве. Однако киевляне освободили полоцкого князя и возвели его на 
киевский посад. Всеслав занимал его менее года и, когда политическая ситуация из-
менилась, вернулся в Полоцк.

При помощи дополнительных источников информации определите, какие 
взаимоотношения сложились между полоцким князем и Изяславом Яро
славичем — киевским князем. Охарактеризуйте личность полоцкого князя 
Всеслава. Как вы считаете, почему он оставил киевский престол?

Всеслав Полоцкий. Художник 
Иосиф Дроздович. 1923 г.

   1029            1044             1065             1066              1067            1068              1071             1101

Пользуясь датами ленты времени, составьте биографию Всеслава Брячиславича. 
При необходимости используйте дополнительные источники информации.

Как вы считаете, в какой пе-
риод жизни изображен ху-
дожником Всеслав Брячисла-
вич? Объясните свой ответ. 
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Туровское княжество. Туровское княжество упоминается в летописях под 
980 г. Туров являлся главным политическим центром дреговичей. Княжество 
растянулось далеко на запад, и река Припять соединяла Поднепровье, Посожье  
с Побужьем, землями ятвягов и литвы. Туровская земля играла роль славяно-балт-
ского пограничья. На протяжении нескольких столетий славянские племена 
 активно проникали в Понёманье, вытесняя балтов дальше в Прибалтику.

Туровское городище: современный вид и реконструкция

После 988 г. Туровское княжество было передано одному из старших сыновей 
Владимира —  Святополку. Он считался первым претендентом на киевский пре-

Туровское городище — центр древнего Турова, находится в северо-западной 
части города, при впадении бывшей р. Езда, которая в 1925 г. была отве-
дена в осушительный канал, в р. Струмень. Туровское городище имеет 
размеры 180×200 м и состоит из двух частей: детинца и окружающего го-
рода, которые были укреплены валами (ныне разрушенными). Между де-

тинцем и окольным городом был глубокий ров. Материалы раскопок свидетельству-
ют о том, что древний Туров имел широкие торговые связи с Киевом, Северным 
Причерноморьем, Ближним Востоком, Малой Азией, Волынью и Прибалтикой. Зна-
чительное развитие здесь получили железообрабатывающее, ювелирное, костерез-
ное, деревообрабатывающее, сапожное и гончарное ремесла.

Как вы считаете, по каким археологическим находкам ученые могли сделать 
такие выводы?
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стол. В 1008—1013 гг. состоялись переговоры между киевским князем Владимиром 
и польским князем Болеславом. При участии епископа Рейберна был заключен 
брак Святополка с польской княжной. Поэтому сохранились сведения об осно-
вании латинского епископства на территории Беларуси, возможно, в Турове.

Князь Святополк организовал заговор против Владимира, своего отца, а пос-
ле его смерти стремился захватить власть в Киеве. В ходе междоусобной борьбы  
были убиты князья Борис и Глеб. Киев-
ский престол занял Ярослав Муд - 
рый. Летописцы обвинили Святопол-
ка в убийстве братьев и прозвали его 
«Окаянным». Князь потерпел военное 
поражение от Ярослава Мудрого и бе-
жал в Польшу. С этого времени Туров-
ское княжество перешло к старшему сыну киевского князя. Так было при Яро славе 
Мудром, его сыновьях Изяславе и Святополке. Туровское войско вместе с киев-
ским участвовало в совместных походах против ятвягов и литвы, на Полоцкое 
и Галицко-Волынское княжества. При этом долгое время Туровская земля не 
дробилась на отдельные княжества.

Об общественно-политическом строе в Туровском княжестве сведений очень 
мало. Ипатьевская летопись свидетельствует о наличии в Турове посадника. Одно-
временное нахождение в городе и князя, и посадника на то время было необычным 
явлением на Руси, кроме Новгорода. Но в отличие от Новгорода, где посадники 
избирались из числа бояр на вече, сведений о выборных посадниках в Турове нет. 
Скорее всего, посадник был подчинен князю. В Турове горожане могли выбирать 
епископа. Возможно, существовала должность тысяцкого, возглавлявшего город-
ское ополчение, которое было главной военной силой во время отсутствия князя 
с дружиной. Наличие посадника и тысяцкого свидетельствует об особенностях 
общественного строя Туровского княжества, отличавших его от Полоцкого кня-
жества. Первоначально Туровская земля находилась в тесной политической связи 
с Киевским княжеством. Только в середине XII в. в Турове установилась самосто-
ятельная княжеская династия. Крупным городом Туровского княжества был Пинск. 
Он располагался на важном водном пути из Киева в Польшу. Благодаря этому 
Пинск играл важную роль в экономической и политической жизни Туровского 
княжества. С течением времени Пинск возвысился над Туровом.

Таким образом, на протяжении VIII—XII вв. белорусские земли прошли путь 
от племенных княжений до формирования государственности. Полоцкое и Ту-
ровское княжества имели одинаковые возможности для образования самостоя-
тельного государства, собственных династий и расширения влияния на соседние 
земли. Однако близость Турова к Киеву и внешнеполитические условия создали 
два различных пути реализации государственности на территории Беларуси.

При помощи дополнительных источ-
ников информации найдите в лите-
ратуре версии получения князем про-
звища «Окаянный».
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Государственность на белорусских землях в X—XIII вв.

Определите при помощи схемы доказательства существования двух различных 
путей становления государственности на территории Беларуси.

1.  Назовите предпосылки создания государства на землях Восточной Европы.
2.  Охарактеризуйте статус земель кривичей-полочан, дреговичей в Киев-

ской Руси.
3.   На основе ментальной карты к разделу III определите, какие функции 

выполняло вече в политической жизни Полоцкого княжества и как оно 
влияло на княжескую власть.

4.   Заполните таблицу «Политическая история Полоцкого княжества в кон-
це X — XI в.» и определите основные этапы политической истории По-
лоцкого княжества.

Прозвание (имя) князя, 
годы правления

Основные события во 
время правления князя

Итоги правления

5.   Докажите, что в X в. на белорусских землях образовалось государство. Опреде-
лите общие черты государствообразующих процессов здесь и в странах Европы.

6.   Посмотрите короткий фильм о Всеславе Брячиславиче из цикла «Исто-
рия Беларуси. 5 | History of Belarus», подготовленный телеканалом «Бела-
русь 24» (https://www.youtube.com/watch?v=O746GK7y050). Какие собы-
тия из жизни полоцкого князя вы можете назвать знаковыми в истории 
Полоцкого княжества? Объясните.

7.   Используя миниатюры из Радзивилловской летописи, проиллюстрируй-
те историю Полоцкого княжества X—XI вв. (с помощью интернет-ресур-

Полоцкое княжество Туровское княжество

нахождение княжества 
в составе Киевской Руси

наличие посадника, 
правившего от имени князя

возможная должность тысяцкого

княжеско-вечевой строй

значительное влияние 
епископа

наличие княжеской 
династии
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сов). На их основе создайте комикс (графический роман) о событиях это-
го периода (см. памятку).

8.   Подберите информацию о том, в каких произведениях искусства увеко-
вечена память о Всеславе Брячиславиче. Сделайте виртуальную выставку 
этих произведений. Определите общие черты в представлениях о князе 
Всеславе разных авторов.

§ 8. Княжества на территории Беларуси в период 
раздробленности

1.  Какие политические центры на белорусских землях вы знаете?
2.  Что такое удельное княжество?

Причины и начало раздробленности. Раздробленность —  это система 
удельных княжеств с самостоятельными княжескими династиями. Распад Киев-
ской Руси на отдельные княжества был обусловлен развитием феодальных от-
ношений и укреплением отдельных городов как феодальных центров. В условиях 
господства натурального хозяйства отсутствовали прочные, постоянные эконо-
мические связи между землями. Также нарушилась практика передачи княжеско-
го престолонаследия. В результате некоторые князья начали усобицы из-за гла-
венства, втягивая в военные действия других князей. Постепенно центральная 
власть ослабевала. Статус главного города в княжестве стал зависеть больше от 
церковного, а не политического контроля над территорией государства.

Раздробленность на белорусских землях

Стремление младших 
князей к самостоятельности

Распределение части
 владений между 
сыновьями князя

Появление 
земельной 

собственности

Нежелание бояр терять 
свои владения при переходе 

князя в другой город

Натуральное 
хозяйство

Отсутствие прочных связей 
между отдельными 
частями княжества

Ра
зд

ро
бл

ен
но

ст
ь

Междоусобные 
войны

Ослабление 
княжества
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Распаду Киевской Руси поспособствовало решение, принятое в 1097 г. на съезде 
князей в г. Любече (на территории современной Украины), на котором решался во-
прос наследственной принадлежности земель, прекращения междоусобиц. Съезд 

провозгласил: «Каждый держит вот-
чину свою». Так, Туровская земля оста-
лась за киевским князем Святополком 
Изяславичем. Полоцкие князья на 
съезде не присутствовали. Но Полоц-
кая земля в начале XII в. стала делиться 
на мелкие княжества, или «волости».

Удельные княжества Полоцкой земли. После 1101 г. Полоцкая земля ока-
залась разделенной между сыновьями Всеслава Брячиславича. Менская волость 
была передана Глебу Всеславичу еще при жизни отца. Контроль над Полоцком 

и верховный титул князя полоцкого 
перешли к Борису. Другие сыновья 
получили Друцк, Лукомль и Витебск. 
Укрепление каждого удельного княже-
ства могло происходить за счет присо-
единения соседних территорий или 
колонизации балтских земель. Именно 
походы в земли балтов по рекам Вилия 
и Западная Двина позволили Полоц-
кому княжеству значительно увели-
чить свою территорию.

Активную военную политику после 
смерти Всеслава Брячиславича продолжал минский князь 
Глеб. Он совершил походы в земли дреговичей, находив-
шихся под контролем Киева. Эти события вызвали два 
похода киевского князя Владимира Мономаха на 
Менск —  в 1116 и 1118 гг. В результате в 1119 г. князь Глеб 
был пленен и вывезен в Киев, где вскоре умер.

Во времена правления Мстислава Владимирови-
ча, сына Мономаха, произошла принудительная вы-
сылка в 1129 г. полоцких князей в Византию с целью 
окончательного включения Полоцкой земли в состав 
Киевской Руси. Там они служили в армии, а через не-
сколько лет некоторые из них вернулись на родину. 
С 1139 г. почти вся Полоцкая земля снова оказалась 
под властью Всеславичей.

К 1180-м гг. контроль над Полоцком переходил 
от минских князей Глебовичей к витебским князьям 

Сравните предпосылки и последствия 
раздробленности в Западной Европе  
и у восточных славян (История Сред-
них веков, История Беларуси, 6 класс).

Глеб Всеславич, менский 
удельный князь. 
Изображение на 

сувенирной монете 
достоинством 1 рубль. 

2007 г.

В 2012 г. было организовано интер-
активное обсуждение вопроса: «Какие 
исторические памятники нужно 
установить в Минске?» Много людей 
отдали свой голос за памятник Глебу 
Менскому. Проголосовали бы вы за 
создание памятника этому историче-
скому деятелю? Объясните, почему.

Правообладатель Издательский центр БГУ
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Васильковичам. Полоцкое княжество постепенно слабело, некоторые его части 
попали под власть Смоленска. В конце XII —  начале XIII в. полоцкие князья вы-
нуждены были вступить в борьбу с немецкими рыцарями в Подвинье. Были по-
теряны замки Герцике и Кукенойс. Полоцкий князь Владимир в 1216 г. подгото-
вил крупный поход на город Ригу, однако скоропостижно скончался —  вероятно, 
был отравлен.

В более позднее время развернулась борьба за Полоцк со смоленскими князь-
ями. Последние взяли под свой контроль торговые отношения с немецкими куп-
цами. В 1229 г. был подписан договор между Смоленском, Полоцком, Витебском 
с Ригой и Готландом о свободной торговле на Двине и Балтийском море.

Таким образом, Полоцкое княжество прошло долгий путь распада на отдель-
ные владения. При сохранении авторитета главного города быстро развивались 
менский и витебский уделы.

Туровская земля в период раздробленности. С начала Х в. туровский кня-
жеский престол переходил под контроль киевского князя или его сына. Поэтому, если 
менялся князь в Киеве, происходила смена князя и в Турове. В первой половине XII в. 
княжество перешло к роду Мономаха. В 1157 г. туровским князем стал правнук Влади-
мира Мономаха Юрий Ярославич. Он отказался переходить на другой престол и уступать 
город своему родственнику. Киевский князь два раза ходил походом на Туров, но 
в 1161 г. вынужден был признать Туровское княжество вотчиной князя Юрия. Так по-
явилась отдельная династия турово-пинских князей. Туровское княжество быстро 
распалось на уделы. Сыновья Юрия Ярославича получили Пинск, Городец, Клецк. 
В середине XIII в. часть Туровской земли попала под власть галицко-волынских князей, 
а главный город был разрушен монголами и потерял свое политическое значение.

Княжества Понёманья, Побужья и Посожья. Создание удельных княжеств 
в Верхнем Понёманье осложнялось активными политическими и военными про-
цессами между балтским и славянским населением. Киевские, а затем и влади-
миро-волынские князья ходили в походы на ятвягов. Весь XI в. был наполнен 
военным противостоянием с балтским племенем литва, что нашло отражение на 
страницах литературных произведений. В XII в. в Понёманье появились полити-
ческие и экономические центры, например, Городня, Волковыск, Новогородок.

Городенское княжество, расположенное вдалеке от крупных феодальных 
центров Беларуси, имело тесные контакты с Киевом: заключались браки, горо-
денские князья принимали участие в общих военных походах. В XII в. упомина-
ется наличие в княжестве своей династии —  Всеволодковичей. Городня впервые 
упоминается в Ипатьевской летописи под 1127 г.

Удельные княжества Понёманья (Городенское, Новогородское, Волковыское, 
Слонимское) являлись пограничьем, где балто-славянские контакты имели характер 
и экономического сотрудничества, и военного противостояния. Этого региона не 
достигло монгольское нашествие, поэтому вскоре Новогородок превратился в центр 
собирания славянских и балтских земель будущего Великого Княжества Литовского.

Правообладатель Издательский центр БГУ
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Раздел ІІІ. Становление и развитие государственности 

В Среднем Побужье находились такие города, как Берестье, Каменец, Кобрин. 
Располагались они на берегах Западного Буга. Главным городом было Берестье. 
Первое упоминание об этом городе относится к 1019 г., когда сыновья Владимира 
Святославича вели борьбу за великокняжеский престол. Через Среднее Побужье 
проходили торговые пути, связывавшие Волынь, Мазовию и земли ятвягов. Хотя 
Берестейская земля никогда не выступала центром отдельного княжества, она 
являлась важным экономическим регионом. В конце XI —  первой половине XII в. 
земля находилась в составе Туровского княжества, а позже перешла под влияние 
Галицко-Волынского княжества. Позднее мазовецкие князья стремились захватить 
города Побужья. Но главной опасностью в 1240-х гг. стало монгольское нашествие.

Земли Белорусского Посожья в XII—XIII вв. находились в составе Смоленско-
го и Черниговского княжеств. Сначала в состав Смоленского княжества входили 
Мстиславль, Кричев, летописный Прупой (Пропойск, позже Славгород). Затем 
в 1116 г. попали в зависимость Орша и Копысь. Позже смоленские князья боролись 
за Посожье с Черниговским княжеством, но в 1240-е гг. начался упадок княжества.

Гомей (Гомель), Чечерск и Речица, находящиеся в нижнем течении Сожа, 
в XII— XIII вв. принадлежали Черниговскому княжеству. Гомель впервые упоми-
нается в летописи под 1142 г.

Период раздробленности позволил в XII —  начале XIII в. провести активную 
колонизацию балтских земель, способствовал появлению новых городов. Однако 
с приходом монголов и немецких рыцарей возникла потребность в новом военно-
политическом союзе, способном дать отпор внешней агрессии.

1.  Используя схему на с. 83, назовите причины раздробленности на белорус-
ских землях. 

2.  Как происходил процесс распада на мелкие владения Полоцкого и Ту-
ровского княжеств? 

3.  Назовите особенности удельного периода в Полоцком и Туровском кня-
жествах. 

4.  Составьте ленту времени «Период раздробленности на белорусских зем-
лях». Какие события вы отобразили на этой ленте? Почему? 

5.  Проследите при помощи таблицы особенности политической истории 
вашего региона (области, района) в XII — начале XIII в. 

Название 
региона

Основные 
города  
региона

Ведущий 
центр

Правитель 
(имя князя)

Особенности 
политической 

истории

Правообладатель Издательский центр БГУ
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