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Спасо-Евфросиниевская церковь 
в Полоцке

Борисоглебская (Коложская) церковь 
в Гродно

§ 25. КУЛЬТУРА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЕЛЬ

Вспомните
1. Кто создал славянскую азбуку и положил начало славянской письменности?
2. Какие стили господствовали в XI—XIII вв. в архитектуре стран Западной 

 Европы? Какими характерными особенностями отличался каждый из них?

1. Церковное строительство. Первые христианские церкви на бе-
лорусской земле строились из дерева. Вполне вероятно, что их ставили 
на месте бывших языческих святилищ.

Выдающимся достижением средневековой белорусской культуры 
являются памятники каменного зодчества, преимущественно церкви. 
Каменное зодчество — это возведение зданий из камня и кирпича, 
скрепленных  известковым раствором. Каменные здания красиво вы-
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121делялись среди деревянных строений средне-
вековых городов. Самой древней каменной 
постройкой в Беларуси является Полоцкий 
Софийский собор.

Грандиозный Софийский собор в Полоцке 
строился в середине XI в. Это третий храм 
в землях восточных славян, посвященный 
Софии, после новгородского и киевского. Слово «София» означает 
«мудрость», которая, по представлению верующих, правила Вселенной.

Величественный Полоцкий собор был символом могущества города 
Полоцка и его князей. Кроме главного предназначения — места, где 
люди молились Богу, он служил для хранения архива, библиотеки, госу-
дарственной казны. Первоначально храм имел семь куполов.

В середине XII в. на берегу Полоты была построена Спасская 
церковь Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря. Строил ее 
полоцкий зодчий Иоанн (Иван).

Это интересно. Однокупольной Спасо-Евфросиниев-
ской церкви зодчий Иоанн придал ярусный вид. Впервые 
в восточнославянском зодчестве купол церкви был украшен 
так называемыми кокошниками. Этот новый тип  построек 
является отличительной чертой полоцкой архитектурной 
школы.

Выдающимся памятником зодчества XII в. является Борисоглебская 
(во имя святых Бориса и Глеба) церковь в Гродно. Чаще ее называют 
Коложской церковью, так как она была построена на территории 
 Коложского посада.

Это интересно. Наружные стены церкви украшены камнями 
разных цветов, а также цветными плитками. Ими выложены 
разные фигуры. Все это придает зданию праздничный вид. 
Внутри в стены были вмурованы глиняные жбаны-голосни-
ки. Благодаря им в церкви лучше звучал голос священника. 
Коложская церковь является наиболее ярким примером 
гродненской архитектурной школы зодчества.

Жбан-голосник
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122 2. Искусство. Христианские церкви обычно 
украшались фресками и иконами. Так, в Спасо-
Евфросиниевской церкви все стены и столбы 
были расписаны фресками. Фреска — это живо-
пись водяными красками по свежей штукатур ке. 
На темном фоне изображались фигуры святых. 
Первое, что невольно обращает на себя внима-
ние, — лица людей, их дуго образные брови 
и большие, задумчивые глаза. Так художники 
стремились передать внутренний мир верующего 
человека, выразить свое понимание прекрасного.

Средневековая живопись на белорусских 
землях была представлена также книжными ми-
ниатюрами. Это были красивые разно цветные 
рисунки-иллюстрации к событиям, о которых 
рассказывалось на страницах ле тописей и руко-
писных книг. Чудесные ми ниатюры помещены 
в «Туровском евангелии» (XI в.) и «Оршанском 
евангелии» (XIII в.).

На белорусских землях в XI—XIII вв. были распространены разные 
произведения декоративно-прикладного искусства. Среди них предме-
ты быта, украшения, оружие, посуда, иконки с изображениями святых, 
шахматные фигурки и др.

Наилучшим образцом белорусского прикладного искусства являет-
ся крест Евфросинии Полоцкой. Сделал крест в 1161 г. выдающийся 
мастер Богша (в крещении — Лазарь) по заказу Евфросинии Полоц-
кой. Белорусская просветительница подарила его Спасской церкви.

Это интересно. Крест имел 51 см в высоту, толщина его 
составляла около 2 см. Сделан он был из прочного дерева. По-
верхность покрыта золотыми пластинами, а по бокам — узкие 
серебряные полоски с выбитыми на них длинными надпи сями 
кириллицей. Текст надписи предупреждал: «И пусть не вы-
носят его из монастыря никогда, и не продают, и не отдают. 
Если же не послушается кто и вынесет из монастыря, пусть не 
поможет ему святой крест ни в жизни этой, ни в будущей…».

Крест Евфросинии 
Полоцкой
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123На золотых пластинах креста размещались 
изображения Сына Божьего — Иисуса Хри-
ста, Божьей Матери, Иоанна и других святых. 
Они были выполнены разноцветными эмалями 
с синими, красными, белыми, зелеными оттен-
ками. С изображениями святых чередовались 
многочисленные орнаменты. В них преоблада-
ли крестообразные фигуры, встречались также 
растительные узоры.

Крест Евфросинии Полоцкой является 
ценнейшим памятником нашей истории. В на-
чале Великой Отечественной войны крест 
 исчез из Могилевского краеведческого музея, 
где он хранился, и его судьба до сих пор оста-
ется неиз вестной. В наше время мастер из 
Бреста Н. Кузьмич изготовил копию креста. 
Она хранится в Спасо-Евфросиниевской 
церкви в Полоцке.

3. Письменность. Памятники письменности. В XI в. в Полоцкой 
земле уже хорошо была известна кириллическая письменность. Об 
этом свидетельствуют надпись на плоском камне, который был найден 
в фундаменте Полоцкой Софии, а также надпи-
си на пряслицах, амфорах, камнях, берестяные 
грамоты.

В русле Западной Двины в разных местах 
находились четыре больших валуна с высечен-
ными крестами и надписями XII в.: «Господи, 
помоги рабу своему Борису». Возле Орши был 
обнаружен «Рогволодов камень» высотой 3 м 
с большим количеством надписей. Этот уни-
кальный памятник культуры восточных славян 
до нашего времени не сохранился.

Исключительную научную ценность име-
ют берестяные грамоты. На стороне бересты, 
прилегающей к дереву, при помощи писа_ла на-
царапывали буквы. Такие необычные письмен-

Так выглядели рукопис-
ные книги того времени 

Христос Пантократор. 
Фреска из Спасо- 
Евфро синиевской 
церкви в Полоцке. 
XII в.
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124 ные источники найдены в Витебске и Мстиславле. Берестяные грамо-
ты свидетельствуют о том, что в городах грамотными людьми были не 
только представители духовенства и знати, но и простые горожане.

Незаменимыми источниками наших знаний о прошлом являются 
летописи. Общая древняя летопись восточных славян была составлена 
в Киеве в начале XII в. Она известна под сокращенным названием 
«Повесть временных лет». Повесть начинается словами: «Се пове-
сти временьных лет, откуда есть пошла Руская земля, кто в Киеве нача 
первее княжити и откуду Руская земля стала есть». Летопись содер-
жит ценные сведения об истории всех восточных славян, их далеком 
прошлом.

Среди рукописных церковных книг самая ранняя — «Туровское 
евангелие» — создана в XI в. Кроме миниатюр, о которых вы узнали 
раньше, евангелие украшено заглавными буквами, нарисованными 
красной, синей, зеленой красками. 

Книги в то время писали на пергаменте — специально выделанной 
тонкой коже молодых животных. Листы рукописи складывали в тетради 
и сшивали. Обложками служили две доски. Такая книга имела вид ящи-
ка, закрывавшегося с помощью пряжки.

Таким образом, население белорусских земель в средневековье име-
ло своеобразную культуру довольно высокого уровня.

Вопросы и задания
1. Дайте объяснение дате: 1161.
2. Объясните понятия: каменное зодчество, фреска, миниатюра, евангелие, 

пергамент.
3. Как называется самая древняя каменная постройка в Беларуси?
4. Перечислите главное и дополнительные предназначения, которые выполнял 

Полоцкий Софийский собор.
5. Приведите примеры построек полоцкой и гродненской архитектурных школ 

зодчества. В чем их особенности?
6. Охарактеризуйте искусство белорусских земель XI—XIII вв.
7. Какую историческую и художественную ценность имеет крест Евфросинии 

 Полоцкой?
8. Как создавались рукописные книги?
9. Докажите на конкретных примерах, что на белорусских землях уже с XI в. была 

распространена письменность.
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125ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Содержание берестяной грамоты из Витебска (XIII—XIV вв.) 
«От Степана к Нежиле. Если ты продал одежду, то купи мне 
ржи на 6 гривен. А если чего не продал, то пришли мне в наличии. 
Ес ли же продал, то, будь добр, купи мне ржи».
На основании прочитанного текста ответьте, можно ли 
считать автора грамоты человеком богатым. Свое мнение 
обоснуйте.

§ 26. ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ НАШИХ ПРЕДКОВ 
В IX—XIII вв.

Вспомните
1. Как жили люди в средневековой Западной Европе?
2. Какие категории людей были в средневековых городах? Чем они занимались?

1. Восточнославянское (древнерусское) общество. Восточносла-
вянское, или древнерусское, общество, к которому относилось также 
население белорусских земель в IX—XIII вв., не было однородным.

Основу общества того времени составляли простые люди — крес-
тьяне и ремесленники. Как уже отмечалось, среди крестьян выделялись 
свободные общинники — «люди», полузависимые смерды, которые 
несли в пользу князя повинности и платили ему дань. Были в те време-
на и полностью зависимые люди — рабы. Они назывались холопами 
или челядью. Большая часть жизни простых людей проходила в труде. 
Даже зимой, когда работы в поле прекращались, крестьяне ухаживали 
за скотом, занимались домашними промыслами — прядением, ткаче-
ством, изготовлением и ремонтом крестьянских орудий труда.

Наиболее влиятельным, господствующим слоем общества в то 
время являлись князья и приближенные к ним лица — дружинники 
и «княжьи мужи». К верхам княжеской дружины принадлежали бояре. 
В древнерусском своде законов «Русская правда» их жизнь защищалась 
очень большим штрафом в 80 гривен. Бояре правили в своих владениях,  
в случае необходимости воевали с врагом. Однако они имели значи-
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126 тельно больше свободного време-
ни, которое проводили на охоте, 
в пирах и развлечениях.

2. Поселения и жилье. По-
селения крестьян были пре-
и мущественно небольшими. Они 
назывались селами (деревнями). 
В селе проживало около десятка 
крестьянских семей.

Крестьяне жили в небольших деревянных избах, состоявших из 
одного помещения. Вход делали в узкой (торцевой) стене. Избы были 
курные, то есть отапливались глинобитной печью без дымохода или, как 
и прежде, печью-каменкой. Когда топили печь, дым шел в избу и выхо-
дил через отверстие, сделанное в потолке или в верхних бревнах сруба. 
Освещалась изба очень тускло. Для этого использовали лучину — смо-
листую щепку, которая вставлялась в стену и зажигалась. Жилье крес-
тьян имело прямоугольную форму, четырехскатную кровлю (крышу), 
покрытую соломой или отесанными досками. Стены складывались из 
бревен, между которыми для утепления закладывался мох. Окошки 
в стенах были узенькие и закрывались деревянной заслонкой либо 
 затягивались бычьим пузырем. Спали крестьяне на лавках или полатях 
из досок. Рядом с избой размещались хозяйственные постройки — хлев 
для скота и птицы и гумно для зерна, сена и соломы.

Жилье простых людей IX—XIII вв. немногим отличалось от построек 
восточных славян более раннего времени. А вот жилье знати во времена 
Древней Руси выделялось своими размерами и роскошью внутреннего 

убранства. Боярские усадьбы вме-
сте с избами холопов и ремеслен-
ников, работавших здесь, занима-
ли значительную территорию.

3. Питание. Основу питания 
наших предков составляли про-
дукты земледелия, огородниче-
ства, животноводства. Промыслы, 
которыми они занимались, дава-
ли мед, рыбу, мясо дичи, грибы,  Повозка

Игрище. 
Рисунок из летописи
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127орехи, ягоды. Главным продуктом питания был хлеб. Широко упо-
треблялись в пищу овощи.

Питание богатых людей было более разнообразным. В нем пре-
обладали мясные блюда. К столу знати подавали разные угощения 
и заморские вина.

4. Средства сообщения. Во времена Древней Руси большую роль 
играл водный транспорт — челны, ладьи. По рекам перевозили дань 
и разные товары для торговли, перемещались войска и переселя-
лись люди. К счастью, Беларусь пересекает множество крупных рек 
с многочисленными притоками. Через белорусские земли проходила 
часть торгового пути «из варяг в греки» и одно из его ответвлений по 
Западной Двине.

Обычным сухопутным транспортом были разные повозки (возы), 
а в зимнее время — сани. В возы запрягали лошадей или волов. Лоша-
ди использовались и для верховой езды.

Путешествие по дорогам в то далекое время было сложным делом. 
Дороги часто размывались и превращались в непролазную грязь. Зна-
чительные территории занима-
ли леса и болота. Тяжело было 
перейти через реки. Однако люди 
на болотах устраивали из бревен 
гати, через реки строили мосты. 
Благоустройство дорог со време-
нем превратилось в одну из повин-
ностей населения.

5. Военное дело и оружие. 
Основу войска Древнерус-
ского государства составляли 
кня жеские дружины. По мере 
необходимости в войско наби-
рались горожане и смерды. Они 
образовывали ополчение. Для 
крупных военных походов в вой-
ско приглашали наемников — 
варяжские дружины и отряды 
кочевников.

Вооружение белорусских воинов 
XII—XIII вв.
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128 Главным оружием был меч — лучшее 
оружие в то время. Использовались также 
копья, боевые топоры, реже — булавы. Как 
свидетельствуют источники, большого ма-
стерства достигли воины Полоцкой земли 
в стрельбе из лука.

На протяжении X—XIII вв. совершен-
ст во валось защитное вооружение: оно ста-
но вилось все более тяжелым и крепким. 
Металлические кольчуги защищали почти 
все тело. Расширилось использование пла-
стинчатых панцирей. Воины использовали 
также различные шлемы и щиты.

Княжеские дружинники обычно имели очень 
дорогое и качественное оружие и выступали 
в поход на лошадях. В то же время в ополче-
нии присутствовали бедные воины. Они были 
пешими, и их вооружение ограничивалось щи-
том, топором и копьем. Некоторые могли иметь 
только короткое метательное копье — су_лицу.

Во время битв широко применялись воен-
ные хитрости: завалы дорог, засады, ловушки, 
обманные маневры войска, выслеживание 
противника и многое другое. Письменные ис-

точники свидетельствуют о том, что восточные славяне были исключи-
тельно мужественными воинами. В битвах они отличались стойкостью, 
выдержкой, проявлениями воинского братства.

6. Развлечения. Все важные события в жизни людей в те времена 
сопровождались пением, танцами, музыкой. Известными музыкальны-
ми инструментами были дудка и ее разновидности — сопелка, жалейка 
и другие, а также дуда-волынка, варган, било, рог, свистульки.

Хорошо умели играть на разных инструментах древнерусские ско-
морохи. Своей музыкой, пением и танцами они развлекали население 
городов и деревень. Скоморохи также были фокусниками, актерами, 
водили за собой прирученных медведей. Эти первые артисты постоянно 
странствовали и выступали на разных праздниках и торгах.

Свистулька

Дуда-волынка

Рога

Било

Правообладатель Издательский центр БГУ



129Любимым развлечением бога-
тых людей была охота. Охотились 
с помощью собак и хищных птиц — 
ястребов и соколов. Князья охоти-
лись даже с гепардами. В то время 
их называли пардусами. После охо-
ты ее участники пировали, угоща-
лись блюдами из убитой дичи.

Во время раскопок в Полоцке 
были обнаружены костяные конь-
ки. Находка датируется XII в. Раз-
меры коньков свидетельствуют 
о том, что ими пользовались дети.

Взрослые проводили время за игрой в шашки и шахматы. По-
всеместно на территории Древней Руси археологи находят шахматные 
фигурки, сделанные из рога, дерева, камня. Много их найдено и на тер-
ритории Беларуси.

Таким образом, в IX—XIII вв. повседневная жизнь наших предков 
была разнообразной. Они много работали, но и находили время для 
разных развлечений.

Вопросы и задания
1. Из каких категорий состояло население белорусских земель в IX—XIII вв.?
2. Кто относился к господствующему слою общества в то время?
3. Как назывались поселения крестьян?
4. Как выглядели дома крестьян и бояр?
5. Чем отличалась крестьянская пища от пищи богатых людей?
6. Перечислите вооружение воинов.
7. Как проводили время люди во времена Древней Руси?

НАШ КРАЙ

Задание 1. Узнайте, в какое время ваш населенный пункт впервые 
упоминается в письменных источниках. Соответствует ли дата, зафик-
сированная в письменных источниках, археологическим данным?

Каменная шахматная ладья
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130 Задание 2. Выясните, к какому княжеству относился ваш населен-
ный пункт в XI в. и в период политической раздробленности (XII — 
первая половина XIII в.).

Задание 3. Узнайте, от каких врагов наиболее сильно пострадал ваш 
край в Х — первой половине XIII в. Какие легенды и предания сохрани-
лись на этот счет в вашей местности?

Задание 4. С помощью исторических карт выясните, какие торговые 
пути проходили через вашу местность. Выскажите свое мнение о том, 
какие товары провозились по этим путям.

Задание 5. Посетите музеи вашей местности, чтобы узнать, какие 
вещи сохранились в них от времен Раннего и Высокого средневековья. 
Опираясь на эти вещи, сделайте выводы о:

• развитии ремесел в вашем крае;
• быте населения;
• торговых связях вашей местности.

Задание 6. Опишите один из древних обрядов, сохранившийся в ва-
шей местности со времен Раннего и Высокого средневековья. Какие 
языческие, дохристианские черты в нем можно найти?

УРОК ОБОБЩЕНИЯ

Задание 1. Покажите на картосхеме:

а) Древнюю (Киевскую) Русь;
б) Полоцкое и Туровское княжества;
в) наиболее древние города на территории Беларуси;
г) города на территории Беларуси, ставшие центрами отдельных 

княжеств;
д) водный путь «из варяг в греки».
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131Задание 2. Вспомните и назовите события, связанные со следующи-
ми датами: 862, 980, 988, 1019, 1067, 1203.

Задание 3. Подсчитайте, согласно летописным сведениям, на сколь-
ко лет перечисленные города старше друг друга:

• Полоцк Турова;
• Туров Бреста;
• Брест Минска.

Задание 4. Определите, кто княжил раньше, а кто позже:
Изяслав, Рогволод, Всеслав.

Задание 5. Определите примерные названия тем, к которым могут 
относиться следующие исторические понятия:

а) государство, народность, этнос;
б) полюдье, дань, смерды, челядь, холопы;
в) раздробленность, волость, междоусобные войны;
г) язычество, христианство, житие, икона, притча, евангелие.

Задание 6. Составьте в устной форме краткие рассказы по следую-
щим темам с использованием приведенных ниже понятий:

а) «Сбор дани у славян» (князь, дружина, полюдье, дань);
б) «Средневековый город» (детинец, посад, ремесло, торговля, 

собор, рынок);
в) «Принятие христианства» (язычество, христианство, собор, цер-

ковь, евангелие);
г) «Развитие культуры» (каменное зодчество, рукописные книги, 

фрески, летописи).

Задание 7. Найдите и исправьте ошибки:
• Полоцкое княжество размещалось на юге Беларуси;
• полоцкого князя Изяслава называли Чародеем;
• древнейшим городом, согласно летописным сведениям, является 

Минск;
• на смену христианству в белорусские земли пришло язычество.
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132 Задание 8. Выберите правильное определение:
• Рогволод — это: а) просветитель; б) князь; в) религиозный 

деятель.
• Кирилл Туровский — это: а) летописец; б) князь; в) религиозный 

деятель.
• Яков Полочанин — это: а) княжеский дружинник; б) князь; в) про-

светитель.

Задание 9. Расскажите о следующих исторических событиях и яв-
лениях:

а) битва на реке Немиге;
б) возникновение городов;
в) борьба с крестоносцами;
г) борьба с монголо-татарами;
д) принятие христианства;
е) появление рукописных книг.

Задание 10. Определите, кем были:
• Рогволод, Изяслав, Всеслав;
• Евфросиния Полоцкая, Кирилл Туровский.

Задание 11. Докажите справедливость или обоснуйте ошибочность 
следующих утверждений:

а) население белорусских земель приняло христианство, потому что 
боялось божьей кары;

б) простому народу письменность была не нужна. Ею занимались 
богатые люди, чтобы было чем заполнить свободное время;

в) главной целью крестоносцев было не распространение католиче-
ства, а завоевание литовских и белорусских земель.

Задание 12. Назовите имена князей, которым соответствуют следу-
ющие летописные сведения:

• «…пришел был из-за моря и имел волость свою в Полоцке»;
• «…от него же и туровцы прозвались».
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133Задание 13. Заполните сравнительную таблицу в тетради по истории.

Вопросы для сравнения Полоцкое княжество Туровское княжество

Когда возникло?

Какую территорию 
занимало?

Как называлась столица?

Первые летописные 
князья

Вывод: Вывод:

Общий вывод:

Задание 14. Составьте календари исторических событий по следую-
щим темам:

а) Полоцкое княжество в IX—XIII вв.;
б) внешняя опасность в XIII в.;
в) города IX — середины XIII в.;
г) христианство на западных землях Древней Руси.
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134 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вот и прочитана и перевернута последняя страница учебного посо-
бия. Изучая его, вы узнали, какой долгий, богатый событиями и нелег-
кий путь прошли наши пращуры на белорусских землях от появления 
здесь древнего человека до середины XIII в.

Знания, приобретенные вами, помогут лучше понять жизнь наших 
предков, которые умели творить и торговать, защищать свои земли 
и плодотворно трудиться на их просторах. Их величественные поступки 
и обычные будничные дела составляют историю населения белорусских 
земель. Она убедительно подтверждает, что наше историческое насле-
дие тех времен не хуже, чем у других народов Европы.

Мы имеем все основания гордиться своей древней и средневековой 
историей, героическими и драматическими событиями, происходивши-
ми тогда.

Каждый период в истории Беларуси (как и во всемирной истории) не-
избежно сменяется новым, более развитым. Эпоха древнего об щества 
уступила место Раннему средневековью. На смену Раннему и Высокому 
средневековью пришли Позднее средневековье и Раннее новое время, 
изучать историю которых вы будете в следующем году.
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135СЛОВАРЬ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ И ТЕРМИНОВ

Ба_лты, § 8 племена индоевропейского происхождения, предки совре-
менных литовцев и латышей. До прихода славян заселяли 
Северную и Среднюю Беларусь.

Больша_я патриар-
ха_льная семья_, § 6

семья, состоявшая из нескольких поколений близких ро-
дичей (родственников), которые вели общее хозяйство. 
Во главе такой семьи стоял мужчина.

Бо_ртничество, § 12 сбор меда диких пчел. Бортью у славян называлось дупло 
в дереве, где селились пчелы.

Боя_ре, § 17 в Киевской Руси так назывались потомки родоплеменной 
знати, старшие дружинники и крупные землевладельцы. 
В период раздробленности это богатые и влиятельные фео-
далы, соперники княжеской власти.

Вервь, § 21 название сельской общины у славян; происходит от слова 
«веревка», которой отмеряли участки земли, принадлежав-
шие членам общины.

Ве_че, § 11 народное собрание в обществе восточных славян, созы-
вавшееся для решения важных дел. Правом участия в нем 
пользовались все полноправные свободные мужчины.

Вое_нное ополче_ ние, 
§ 11

первоначально в него входили все мужчины одного племе-
ни, позже военная сила, состоявшая из горожан и сельско-
го населения и называвшаяся «полком». От слова «полк» 
происходит название «ополчение».

Во_лок, § 16 сухопутный торговый путь, соединявший две реки.

Во_лость, § 17 княжеское владение в период раздробленности.

Го_род, § 22 первоначально укрепленное поселение; позже администра-
тивный, промышленный, торговый и культурный центр. 
У восточных славян города возникли в IX—X вв.

Городи_ще, § 6 укрепленное поселение, возникшее в Беларуси в конце 
бронзового и начале раннего железного века. 

Дань, § 11 натуральная подать (мех, мед и т. д.), которую платили кня-
зю подвластные ему люди.

Двоеве_рие, § 23 положение, когда часть населения, принявшая христиан-
ство, по-прежнему поклонялась языческим богам.
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136 Дети_нец, § 22 укрепленный центр средневекового города. Название обра-
зовано от слова «дед». Детинцы наиболее древних городов 
были местами сбора старейшин — дедов.

Дружи_на, § 11 отряд вооруженных и специально обученных военному делу 
людей. Дружину возглавлял князь.

Ева_нгелие, § 25 раннехристианское произведение, в котором рассказывает-
ся о жизни Иисуса Христа.

Епи_скоп, § 23 высший сан (звание) в христианской церкви.

Житие_, § 24 рассказ о жизненном пути и деятельности служителя церк-
ви, религиозного деятеля.

И_ дол, § 13 образное изображение бога, которому поклонялись языч-
ники.

Индоевропе_йцы, 
§ 4

племена животноводов-кочевников, расселившиеся на 
большой территории, в том числе и в Европе. После сме-
шивания их с местным населением образовались группы 
племен: балты, славяне, германцы.

Ка_менное зо_д че-
ство,  § 25

возведение зданий из камня и кирпича, скрепленных 
известковым раствором.

Князь, § 11 первоначально военный предводитель племени, позднее 
властитель княжества.

Крестоно_сцы, § 20 немецкие рыцари Тевтонского ордена, которые в целях 
распространения веры Христовой осуществляли завоева-
тельные походы.

Курга_н, § 7 земляная насыпь над могилой умершего.

Ле_топись, «Введе-
ние»

погодные записи исторических событий.

Матери_нский род, 
§ 3

община, в которой родство ее членов считалось по женской 
линии.

Междоусо_бная 
война_, § 17

вооруженная борьба между отдельными князьями.

Миниатю_ра, § 25 рисунки небольших размеров, содержащиеся в древних 
летописях и рукописных книгах.

Правообладатель Издательский центр БГУ



137Митрополи_т, 
§ 15, 23

руководитель христианской церкви в Древнерусском госу-
дарстве.

Миф, § 7 древнее народное предание о легендарных героях, богах, 
о происхождении различных явлений природы.

Мона_х, § 23 член церковной общины, дававший обет вести строгий об-
раз жизни с отказом от материальных удобств и жизненных 
наслаждений.

Монго_ло-тата_ры, 
§ 20

завоеватели, исторической родиной которых были степи 
Монголии. После завоевания большинства русских земель 
образовали на Нижней Волге одно из крупнейших госу-
дарств средневековья — Золотую Орду (отсюда их другое 
название — ордынцы).

Наро_дность, § 15 устойчивая общность людей, основанная на единстве язы-
ка, территории размещения, хозяйственной и культурной 
жизни.

Обря_ды, § 13 специальные ритуальные действия, осуществлявшиеся при 
рождении, наступлении совершеннолетия, свадьбе и, нако-
нец, смерти.

Отцо_вский род, § 6 община, в которой родство всех ее членов считалось по 
мужской линии.

Па_шенное 
земледе_лие, § 4

новый, более передовой вид земледелия, пришедший на 
смену подсечно-огневому. Для обработки земли стали 
использовать рало и соху.

Печь-до_мница, § 5 глиняная печь для получения из болотной руды пористой 
массы (крицы) и кричного железа.

Племенно_е кня-
же_ние, § 11

славянский союз племен, в котором существовала княже-
ская власть.

Пле_мя, § 3 устойчивое объединение нескольких родов, связанных 
общностью происхождения.

Подсе_чно-огнево_е 
земледе_лие, § 4

вид земледелия в лесной полосе, пришедший на смену 
более древнему мотыжному. При подсечно-огневом земле-
делии участок леса вырубали, сжигали деревья и засевали 
эту площадь. Подсекой, или вырубкой, называлась очищен-
ная от деревьев лесная делянка. 

Полю_дье, § 21 сбор князем дани с подвластного ему населения.
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138 Поса_д, § 22 поселение ремесленников и торговцев, которое размеща-
лось возле укрепленного центра города — детинца.

Присва_ивающее 
хозя_йство, § 2

вид хозяйства, при котором древний человек брал от при-
роды все необходимое для жизни в готовом виде.

При_тча, § 24 небольшое религиозное произведение поучительного со-
держания.

Производи_тель -
ность труда_, § 21

количество произведенной продукции за единицу времени.

Производя_щее 
хозя_йство, § 4

хозяйство, при котором люди сами делали то, что необходимо  
для жизни: выводили новые породы животных, выращивали 
новые сорта растений.

Раздро_бленность, 
§ 17

разделение государства на более мелкие самостоятельные 
части.

Расслое_ние 
о_бщества, § 6

возникновение среди людей имущественного неравенства, 
в результате которого происходит разделение населения на 
господствующие верхи и зависимые низы.

Реме_сленное 
произво_дство, § 22

изготовление разных предметов, необходимых для жизни 
человека, ручным способом.

Родова_я общи_на, 
§ 3

коллектив (небольшая группа) древних людей, которые 
были связаны между собой своим родством и общностью 
происхождения, вели общее хозяйство и совместно владели 
орудиями труда.

Святи_лище, § 13 место, где язычники поклонялись своим богам и приносили 
им жертвы.

Скульпту_ра, § 7 вид искусства, связанный с созданием объемного образа.

Славя_не, § 9 племена индоевропейского происхождения, предки совре-
менных белорусов, русских, украинцев, поляков, чехов, 
болгар, сербов и др.

Славяниза_ция 
ба_лтов, § 10

постепенный процесс все большего сближения балтского 
населения со славянским, результатом которого было окон-
чательное слияние балтов со славянами.

Смерд, § 21 зависимый полусвободный крестьянин. Имел личную сво-
боду, однако земля, на которой он трудился, принадлежала 
князю.
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139Собо_р, § 22 главная или самая большая церковь города.

Сосе_дская общи_на, 
§ 12

коллектив людей, живших отдельными семьями и занимав-
шихся преимущественно сельскохозяйственным трудом. 
В такую общину кроме родственников входило значитель-
ное количество соседей.

Старе_йшина, § 3 руководитель рода или племени, самый опытный и обычно 
пожилой человек.

Стоя_нка, § 1 место поселения первобытного человека.

Три_зна, § 13 у язычников прощание с покойником в виде военной игры 
или состязания. После тризны справлялись поминки, на 
которых чествовали (поминали) покойника.

Фре_ска, § 25 живопись водяными красками по свежей штукатурке.

Холо_п, § 21 человек, утративший личную свободу и попавший в полную 
зависимость от феодала. По своему положению холопы 
были рабами.

Че_лядь, § 21 первоначально рабы, позднее люди, попавшие в зависи-
мость от хозяина, жившие при его дворе и по его приказу 
выполнявшие разные хозяйственные работы. К челяди 
относились также слуги феодала.

Язы_чество, § 13 вера в существование многих богов, воплощавших силы 
природы, и поклонение им.
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140 ОСНОВНЫЕ ДАТЫ И СОБЫТИЯ

100—35 тыс. лет назад — конец 3-го тысячелетия до н. э. — 
каменный век в Беларуси.

100—35 тыс. лет назад — первые попытки проникновения на тер-
риторию Беларуси неандертальца — древнего ископаемого человека.

40—35 тыс. лет назад — появление в Европе кроманьонца — 
«человека разумного» современного типа.

24 тыс. лет до н. э. — наиболее древняя стоянка человека в Белару-
си (деревня Юровичи Калинковичского района Гомельской области).

21 тыс. лет до н. э. — стоянка человека каменного века возле 
деревни Бердыж Чечерского района Гомельской области.

Начало 2-го тысячелетия до н. э. — конец VIII в. до н. э. — брон-
зовый век в Беларуси.

VII в. до н. э. — конец V в. н. э. — железный век в Беларуси.
VIII—IX вв. — образование объединений восточных славян на 

территории Беларуси: кривичей-полочан, дреговичей, радимичей.
862 г. — первое упоминание о Полоцке в летописи.
960-е гг. — 980 г. — княжение в Полоцке Рогволода.
980 г. — первое упоминание о Турове в летописи.
988 г. — крещение Руси.
Около 992 г. — основание епархии в Полоцке.
1005 г. — основание епархии в Турове.
1044—1101 гг. — княжение Всеслава Брячиславича в Полоцке.
3 марта 1067 г. — битва на Немиге. Первое упоминание о Менске 

(Минске) в летописи.
1101—1119 гг. — княжение Глеба Всеславича в Менске.
1127 г. — поход киевского князя Мстислава на Полоцкую землю.
1157—1162 гг. — княжение в Турове Юрия Ярославича.
1203—1216 гг. — борьба Полоцка против немецких рыцарей.
1241 г. — вторжение на Берестейщину войска монголо-татар.
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