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Человек появился на Земле в 
период древнего каменного века 
(палеолита). На территории 
Беларуси палеолит датируется 40 
тыс. до н. э. – ІХ тыс. до н. э. В 
нижнем и среднем палеолите (эпоха 

мустье) человек был пред-
ставлен питекантропами и 
неандертальцами, а в верхнем 
палеолите (около 40 тыс. лет до н. э.) 
формировал- ся человек современного 

физического типа – 
кроманьонец



Каменный век в истории Беларуси 
совпадает с доиндоевропейским 
периодом этнической истории – 40 
тыс. лет до н. э. – ІІІ – ІІ тыс. до н. э.
 Древнейшие стоянки первобытных 
людей на территории Беларуси - около 
деревень Бердыж (23 тыс. лет до н.э.) 
Чечерского и Юровичи (26 тыс. лет до 
н.э.) Калинковичского районов 
Гомельской области 



В среднем каменном веке 
(мезолите) (VIII – V тыс. до н. 
э.) состоялось полное заселение 
территории 

             Беларуси.
 Эпоха неолита – IV – ІІІ тыс. 
до н. э. - ознаменовалась  
переходом от присваивающих к 
производящим формам 
хозяйствования (неолитическая 
революция)



На территории Беларуси начало 
бронзового века (ІІІ – ІІ тыс. до н. э. – 
VII в. до н. э.) совпало с проникно-
вением индоевропейцев. Тем самым 
начался индоевропейский период 
этнической истории Беларуси (ІІІ – ІІ 
тыс. до н. э. – до нашего времени). В 
его рамках выделяются балтский и 
славянский этапы. 
Балтский этап индоевропейского 
периода этнической истории Бела-
руси (ІІІ – ІІ тыс. до н. э. – V в. н. э.).
Железный век  - VІІ в. до н. э. – 
V в. н. э. 



Славянский этап 
этнической истории 
Беларуси начался в 
раннем средневековье 
(V в. н. э. – до нашего 
времени) 



В результате славяно-балтского 
синтеза в VІІІ – Х вв. возникли 
новые славянские сообщества: 
дреговичи, радимичи, кривичи. 
Это были протонародности.
 К ІХ – Х вв. выше названные 
сообщества уже поднялись на 
ступень раннеклассового 
общества и создали 
первоначальные государства 
(протогосударства), которые 
назывались княжениями



Уже в начале ІХ в. 
существовали два 
восточнославянских союза: 
северный – с центром в 
Новгороде и южный – с 
центром в Киеве. В 882 г. эти 
союзы объединились и создали 
одно государство – Киевскую 
Русь



Киев и Новгород вели борьбу за кантроль 
над Полоцком.
Княжение кривичей стало ядром Полоцкого 
княжества.
Полоцк впервые упоминается в 862 г. 
Знаменитые полацкие князья:
Рогволод (970-е гг. – 980 г.);
Изяслав Владимирович (около 988 – 1001 
гг.);
Брячислав Изяславич (1003 – 1044 гг.);
Всеслав Брячиславич Чародей (1044 – 
1101 гг.)



Туровское княжество образовалось в 
конце ІХ в. Город Туров впервые 
упоминается под 980 г. Туровская 
земля в основном совпадала с 
территорией расселения дреговичей. 
В конце Х и в течение ХІ в. Туровская 
земля находилась в политическом 
контакте с Киевом. Однако в 1158 г. 
Туров вышел из подчинения Киеву, и в 
нем утвердилась самостоятельная 
княжеская династия. Основатель ее –  
князь Юрий Ярославич



В ХІІ – первой половине ХІІІ в. Полоцкая, 
Туровская земли и др. государственные 
образования, в состав которых входили 
белорусские земли, переживали этап 
феодальной раздробленности.
В ХІІІ в. древнерусским землям стала 
угрожать опасность со стороны 
крестоносцев и монголо-татар. Одними из 
первых приняли на себя тяжесть борьбы с 
крестоносцами полоцкие князья.
С середины ХІІІ в. белорусские земли 
начали входить в состав Великого Княжества 
Литовского



Основные концепции создания ВКЛ: 

Традиционная
(литовская)
концепция

Новая
(белорусская)

концепция

Центристская
концепция

западнорусские 
земли  были 
захвачены

 литовцами во
время ослабления

 их 
междуусобицами

и монголо-
татарским 

завоеванием 

современные
 летувисские
 земли были
 захвачены

 Новогородским
княжеством. 

Летописная Литва – 
это территория между 
Минском и Новогород-

ком, Слонимом и
 Молодечно

в XIII – XIV вв. 
ВКЛ – Литовско-

Белорусское
 государство,

т.к. доминировало
литовское начало. 

В XV – XVI вв. 
ВКЛ – Белорусско-

Литовское
государство,

т.к. доминировало
белорусское 

начало



Процесс 
образования 
Вяликого 
Княжества 
Литовского 
происходил с 
второй 
четверти 
ХІІІ в. по 
третью 
четверть 
XIV в. 



В 1385 г. между ВКЛ и Королевством 
Польским была подписана Кревская уния. 
Задуманная с целью включить земли ВКЛ в 
состав Польши, из-за сопротивления части 
политической элиты ВКЛ во главе с князем 
Витовтом (1392 – 1430 гг.) она 
превратилась в военно-политичский союз 
двух государств. Благодаря этому союзу 
удалось ликвидировать угрозу со стороны 
Тевтонского ордена, победить его в 
Грюнвальдской битве 1410 г. Но посльская 
сторона не отказалась от своих намерений 
поглотить ВКЛ. Благоприятные условия для 
этого сложились в середине XVI в.



Причины заключения Люблинской унии:

Внешне-
политические

Внутри-
политические Династические

неудачное начало
 Ливонской войны 

1558 – 1582 гг., 
которое привело 

к очередным
 территориальным 

потерям, 
поставило

 государство на
грань  возможного 

и вытянуло из
 казны все 
средства 

открытое
противостояние

 между магнатами
и шляхтой.  

 Шляхта 
стремилась 

к ликвидации 
единовластия

 крупных 
феодалов 

и получению 
равных прав с

 польской шляхтой 

боязнь
ликвидации

 личной унии,
 которая 
соединяла

 оба государства,
 после смерти 
последнего из 

династии 
Ягеллонов

 Сигизмунда II
 Августа



1 июля 1569 г.  был 
утвержден акт 
Люблинской унии. 
Согласно условиям 
унии, создавалось 
новое государство –  
Речь Посполитая 



В составе Речи Посполитой ВКЛ имело своё 
войско, отдельные от Польши 
законодательство и судебную 
организацию, сохраняло прежний 
административный аппарат и свою 
печать. Польша и ВКЛ сохраняли 
самостоятельные названия и до 1696 г. 
имели разные государственные языки. В 
ХVІ – первой половине ХVІІ в. деньги в 
Короне и Княжестве также были отдельные.
После Люблинской унии в ВКЛ действовал 
генеральный сеймик, который с течением 
времени приобретал черты 
законодательного органа Княжества, а с 
1581 г. начал действовать Главный 
трибунал ВКЛ – высшее апелляционное 
судебное учреждение ВКЛ



Однако самым мощным всплеском борьбы 
за независимость ВКЛ было принятие 
Статута ВКЛ 1588 г., который, по сущности, 
ликвидировал ряд постановлений Люблин-
ской унии. Статья 1 раздела ІV Статута 
закрепляла государственность 
старобелорусского языка.
В дальнейшем влиятельными кругами ВКЛ 
неоднократно делались попытки отделиться 
от Польши. Правительство Речи Посполитой 
вынуждено было пойти на некоторые 
уступки в отношении ВКЛ. В 1673 г. было 
принято решение о проведении каждого 
третьего сейма Речи Посполитой на 
территории Княжества, в Гродно



Длительное время в ВКЛ существовала 
религиозная толерантность. Однако в конце XVI в. 
во время Контрреформации активизировал своё 
влияние католицизм. В 1596 г. в Бресте была 
заключена церковная уния, согласно которой 
создавалась униатская церковь. Насаждение 
церковной унии встретило сопротивление в 
православной среде, что вместе с  тяжелым 
экономическим положением крестьян и городских 
низов привело к войне 1648 – 1651 гг., начатой 
запорожскими казаками. В 1654 г. началась война 
России с Речью Посполитой, которая принесла 
большие потери Беларуси. По условиям 
Андрусовского перемирия 1667 г. белорусские 
земли остались в составе Речи Посполитой, 
которая постепенно скатывалась в бездну кризиса 
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Неспособность найти 
выход из кризиса 
привела к первому 
разделу Речи 
Посполитой в 1772 г. 
Сргласно ему, 
Восточная Беларусь 
отошла России, юг 
Польши и Западная 
Украина – Австрии, а 
польское Поморье 
было оккупировано 
Пруссией



С целью спасения страны Чатырехлет- ний 
сейм 1788 – 1792 гг. принял Конституцию 
3 мая 1791 г., согласно которой Речь 
Посполитая становилась унитарным 
государством. 14 мая 1792 г. противники 
Конституции создали Торговицкую 
конфедерацию. Началась гражданская 
война. Специально собранный сейм в 
Гродно в 1793 г. Официально утвердил 
условия второго раздела Речи 
Посполитой. К России отошла Центральная 
Беларусь и большая часть Украины, а 
Пруссия захватила западные воеводства 
Польши 



Реакцией на фактическое превращение Речи 
Посполитой в марионеточное государство стало 
национально-освободительное восстание, 
поднятое 24 марта 1794 г. Т. Костюшко в 
Кракове. Через месяц оно охватило и западную 
часть ВКЛ, где во главе восставших стал Я. 
Ясинский. Целью восстания было возрождение 
Речи Посполитой в границах 1772 г. Но
восстание было подавлено.
Итогом этого стало заключенное в августе 
1795 г. соглашение между Россией, 
Австрией и Пруссией об окончательном 
разделе Речи Посполитой


