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ПРЕДИСЛОВИЕ

Учебное пособие написано авторским коллективом 
в соответствии с учебной программой «История Белару-
си в контексте европейской цивилизации», утвержденной 
Министерством образования Республики Беларусь 
26 июля 2013 г. Его содержание апробировано в ходе мно-
голетнего чтения лекций и скорректировано в соответ-
ствии с заданиями централизованного и репетиционного 
тестирования за последние пять лет. Учебный материал 
излагается в доступной форме, содержит яркие историче-
ские факты, что позволяет пробудить историческую па-
мять, национальное самосознание и интерес у читателей к 
дальнейшему самостоятельному изучению прошлого Рес-
публики Беларусь. 

Актуальность изучения учебной дисциплины «История 
Беларуси» обусловлена потребностью современного бело-
русского социума в самосознании и осмыслении своего 
прошлого, настоящего и будущего. Необходимость в таких 
знаниях сформирована разноплановостью исторического 
сознания белорусов, появившейся вследствие взаимодей-
ствия на нашей территории разных социально-экономиче-
ских и этнокультурных сообществ. Беларусь, по суще-
ству, – это контактная зона двух типов европейской циви-
лизации – западной и восточной. Наша история – богатый 
источник накопленного белорусским народом опыта меж-
цивилизационных и межконфессиональных отношений, 
полезный для решения современных проблем всего чело-
вечества. Историческая наука предоставляет сегодня зна-
ния об общесистемных закономерностях и региональных 
особенностях процессов государственно-политического, 
социально-экономического, конфессионального и куль-
турного развития белорусского народа в контексте восточ-
нославянской и общеевропейской истории с учетом циви-
лизационных характеристик. 

Учебное пособие состоит из трех разделов и девяти 
глав, которые охватывают отечественную историю от эпо-
хи первобытности до современности. Первый раздел – 
«Введение в дисциплину «История Беларуси в контексте 
европейской цивилизации». Во втором разделе «Формиро-
вание белорусского этноса и государственные  образования 



на белорусских землях» рассматривается развитие бело-
русских земель от первобытного общества до Великого 
княжества Литовского, а также их нахождение в составе 
Речи Посполитой и Российской империи. В третьем разде-
ле «Становление белорусской государственности. Укре-
пление суверенитета на рубеже XX–XXI в.» говорится о 
формировании и развитии советской общественно-поли-
тической системы в Беларуси. В главах раздела предлага-
ется материал о Западной Беларуси в составе Польского 
государства; рассматривается геополитическое положение 
страны в 1920–1930-х гг. и его особенности после Первой 
мировой войны; рассказывается о борьбе белорусского на-
рода в годы Великой Отечественной войны, о месте и роли 
Белорусской Советской Социалистической Республики в 
условиях послевоенного противостояния двух обществен-
но-политических систем. Анализируются также  основные 
тенденции социально-экономического и общественно-по-
литического развития Республики Беларусь.

Для получения более высокого уровня знаний по отече-
ственной истории авторы сочли возможным в учебно-ме-
тодических целях в каждой из тем выделить исторические 
и биографические сведения.

Авторы выражают благодарность протоиерею А. Ро ман-
чуку за оказанную консультацию по актуальным пробле-
мам конфессиональной истории Беларуси.
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Раздел I 

ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ 
«ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ В КОНТЕКСТЕ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ»

Глава 1. Методологические основы 
и принципы изучения истории

1.1. Периодизация мировой истории 
и истории Беларуси

Современная отечественная историческая наука ис-
пользует достижения различных философских методов 
(способов) исследования, которые позволяют рассматри-
вать развитие общества как естественноисторический про-
цесс. Данный процесс определяется объективными зако-
номерностями и находится под влиянием субъективного 
фактора (социальных слоев и групп, партий). Кроме того, 
в исторической науке применяются как научные методы 
изучения исторического материала – эмпирические (опи-
сание, измерение), теоретические (моделирование, идеа-
лизация, формализация), исторические, генетические, ло-
гические, общелогические (анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, абстрагирование, дедукция, индукция, анало-
гия), так и специальные – системный, сравнительный, хро-
нологический, генетический, типологический анализ и др. 
Все факты изучаются на основе диалектических принци-
пов историзма, системности (с учетом единства теоретиче-
ского и практического, общего и особенного), объективно-
сти, социального подхода, альтернативности.

В европейской исторической науке (историографии) 
сложилось традиционное деление мировой истории на 
Древний мир, Средневековье, Новое и Новейшее время. Пе-
риодизация мировой истории и истории Беларуси начина-
ется с Древнего мира (до конца V в.) – появления первых 
людей, восточных цивилизаций  – и до конца существова-
ния античной цивилизации. При изучении средних веков 
(конец V–XV в.) освещается история средневековых циви-
лизаций Европы, Азии, Африки и Америки от падения За-
падной Римской империи до великих географических 
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 открытий. История Нового времени (XVI – начало XХ в.) 
охватывает кризис феодальной системы и становление 
буржуазного общества. История Новейшего времени (на-
чало ХХ – начало XХI в.) рассматривает события 
с 1918 г. и по нынешнее время.

Как органическая часть европейской истории отече-
ственная история подразделяется на древнее общество 
(100–35-е тысячелетия –V в.), которое состоит из камен-
ного века (100–35-е тысячелетия – третье тысячелетие до 
н.э.), бронзового века (второе тысячелетие – VIII в. до н.э.) 
и железного века (VII в. до н.э. – V в.); Средневековье 
(VI–ХV вв.), включающее в себя период возникновения 
раннеклассового общества, государственности на белорус-
ских землях (конец V– первая половина ХIII в.) и период 
развития феодальной системы (середина ХIII–ХV в.); Но-
вое время (ХVI – начало ХХ в.), которое делится на пери-
од расцвета, последующего кризиса феодализма (ХVI – 
конец ХVIII в.) и период генезиса индустриального обще-
ства, утверждения капитализма (конец ХVIII в. – 1917 г.); 
Новейшее время (с 1917 г. до наших дней).

Периодизация и систематизация исторических знаний 
помогают условно определить хронологически последова-
тельные этапы в общем развитии человечества. Существу-
ют следующие системы классификации исторических эта-
пов: археологическая, марксистская (формационная), ци-
вилизационная. 

Археологический подход. Археологический подход ти-
пологизирует исторические эпохи по основным материа-
лам для изготовления орудий труда: каменный век 
(он слишком большой и потому подразделяется на палео-
лит, мезолит, неолит), бронзовый и железный век.

Формационный и цивилизационный подходы к изу-
чению истории. С точки зрения формационного процесса 
история человечества – это смена общественно-экономи-
ческих формаций. Общественно-экономическая форма-
ция – историческая ступень развития человеческого об-
щества, основанная на определенном способе производ-
ства. Первооснову развития общества составляет трудо-
вая деятельность людей, направленная на удовлетворение 
материальных потребностей. В процессе удовлетворения 
этих потребностей люди вступают во взаимоотношения 
друг с другом и с природой. Все это составляет обще-
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ственное бытие человека. В свою очередь общественное 
бытие определяет общественное сознание, т.е. духовную 
сторону жизни общества. Основу общественного бытия 
составляет способ производства как совокупность произ-
водительных сил и производственных отношений. Произ-
водительные силы включают средства производства и лю-
дей, обладающих знаниями и трудовыми навыками. Про-
изводственные отношения – это отношения между людь-
ми в процессе производства, основу которых составляет 
вопрос о собственности. Если между развитием произво-
дительных сил и производственных отношений существу-
ет соответствие, общество развивается в рамках существу-
ющей общественно-экономической формации; в случае 
возникновения конфликта между ними происходит пере-
ход к новой общественно-экономической формации. Сто-
ронники марксистской теории выделяют пять обществен-
но-экономических формаций: первобытную, рабовладель-
ческую, феодальную, капиталистическую и коммунисти-
ческую.

В основу цивилизационного подхода к изучению исто-
рии положены не производственные отношения, а человек 
с его потребностями, способностями, волей и знаниями. 
Для понимания цивилизационного подхода необходимо 
дать определение понятию «цивилизация», однозначной 
трактовки которого нет ни в отечественной, ни в зарубеж-
ной науке, хотя его разрабатывали О. Шпенглер, Ф. Бро-
дель, Л. Гумилев, Э. Тоффлер, С. Хантингтон и др.

Цивилизация как стадия развития общества и ло-
кальный культурно-исторический тип. Основополож-
никами цивилизационного подхода к объяснению истори-
ческого процесса можно считать французских философов-
просветителей XVIII в. Ж.-Ж. Руссо, Ф. Вольтера, Д. Ди-
дро. Первоначально понятие «цивилизация» обозначало 
этап развития человечества, следующий за дикостью и 
варварством; цивилизация рассматривалась и по «верти-
кали» (от древности до наших дней). Различия между от-
дельными сообществами с точки зрения движения челове-
чества по пути цивилизации и прогресса связывались 
с особенностями среды обитания, расы, традиции и счита-
лись несущественными. Эти идеи развил К. Ясперс, кото-
рый рассматривал цивилизацию как высший этап единой 
социокультурной эволюции человечества в противовес 
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 понятию «варварство». При этом основным критерием ци-
вилизации (в отличие от варварства) служит уровень раз-
вития социальных отношений. 

Основными отличительными чертами цивилизацион-
ного этапа развития человеческого общества являются:

 • замена кровнородственных связей варварского обще-
ства на более широкие, т. е. формирование общества, стро-
ящего свои отношения не на основе кровного родства или 
соседских связей, а на основе более широких экономиче-
ских, политических, социальных, духовных связей боль-
шой массы людей;

 • появление государства и профессиональной группы 
управляющих;

 • регулятором отношений между людьми служат 
не столько обычаи и традиции, сколько писаное (фиксиро-
ванное) право;

 • переход от коллективной (общинной) собственности 
к неколлективным формам ее производства;

 • появление социально-классовой структуры общества.
С данной точки зрения зарождение цивилизаций связа-

но с появлением древних государств (Месопотамия, Еги-
пет, Индия и Китай – IV–II тыс. до н.э.).

С другой стороны, цивилизация определяется также че-
рез противопоставление варварству по критерию степени 
свободы личности. При этом варварство рассматривают 
как комплекс социальных и культурных условий, препят-
ствующих становлению свободной личности, а цивилиза-
цию – как комплекс социальных и культурных условий, 
способствующих самореализации человека. История про-
текает в противоборстве варварства и цивилизации. В об-
ществе, в котором преобладают элементы цивилизации, 
не исключено наличие элементов варварства и наоборот. 
В связи с этим говорят о цивилизованном (преобладает 
культура цивилизации) или варварском (преобладает 
культура варварства) обществе. Сторонники такого подхо-
да началом цивилизации считают период античности 
(Древняя Греция), где впервые появляются свободные 
люди и возникает осознание противоположности свободы 
и рабства.

Изучение истории по «горизонтали» предусматривает 
сравнительный анализ исторического прошлого народов, 
государств, континентов в одни и те же периоды, а циви-
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лизации рассматриваются как различные уникальные эт-
нические или исторические общественные образования 
групп стран и народов на определенном этапе развития. 
В основе такой уникальности лежит своеобразие матери-
альной, духовной и социальной жизни. С данной точки 
зрения исторический процесс – это смена целого ряда ци-
вилизаций, существовавших в разное время в разных ре-
гионах планеты и существующих в настоящее время. 
Н. Данилевский, выдвигая свою теорию развития исто-
рии, предложил собственную типологию культурно-исто-
рических типов (цивилизаций). История становления че-
ловечества есть лишь история локальных цивилизаций, 
схожих по внутреннему механизму развития и имеющих 
индивидуально-замкнутый характер. А. Тойнби рассмат-
ривал цивилизации как замкнутые общества, отража ющие 
культурно-исторические, этнические, религиозные, эконо-
мико-географические особенности страны или группы 
стран, объединенных общей судьбой. Он насчитал 21 ци-
вилизацию и выделил пять живых цивилизаций: 1) хри-
стианско-католическую, западную; 2) право слав но-хрис-
ти анскую, византийскую; 3) индуистскую; 4) исламскую 
(Северная Африка, Ближний и Средний Восток); 5) даль-
невосточную (Юго-Восточная Азия). Таким образом, для 
Тойнби наиболее важными особенностями явились рели-
гия и форма ее организации, культурные традиции и тер-
ритория. Следуя теории локальных цивилизаций, можно 
отметить, что Беларусь формировалась в рамках восточно-
европейского региона православной христианской циви-
лизации.

Наиболее целесообразно при применении цивилизаци-
онного подхода к анализу истории человечества использо-
вать как «горизонтальный», так и «вертикальный» спосо-
бы исследования. Тогда, например, смена мировых циви-
лизаций будет представлять собой постепенное движение 
исторического процесса и саморазвитие человечества 
в экономико-технологическом и социокультурном аспек-
тах. Э. Тоффлер определил несколько смен (волн) миро-
вых цивилизаций, обусловленных развитием потребно-
стей и духовного мира человека, общественного сознания 
и ограничением возможностей их удовлетворения в су-
ществующем обществе: от неолитической, раннеклассо-
вой, античной до средневековой; раннекапиталистической, 
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 индустриальной и постиндустриальной цивилизации. 
По мнению С. Хантингтона, вычленившего восемь живых 
цивилизаций (западную, славяно-православную, индуист-
скую, исламскую, японскую, конфуцианскую, латиноаме-
риканскую, африканскую), будущее человечества зависит 
не от взаимодействия отдельных социально-экономиче-
ских систем, отдельных стран, народов, а от отношений 
между цивилизациями.

В современной исторической науке, равно как и в социо-
логии, философии, культурологии, закрепился принцип 
деления истории обществ на доиндустриальные (аграрно-
ремесленные или традиционные, космогенные), индустри-
альные (техногенные) и постиндустриальные (антропо-
генные, информационные) цивилизации. Этого принципа 
придерживаются и сторонники теории модернизации об-
щества. Показать историю Беларуси как органическую 
часть единого мирового исторического процесса, особен-
ности проявления этого процесса на разных этапах разви-
тия общества позволяют и формационный, и цивилизаци-
онный подходы, однако оба они несовершенны и ставят в 
ходе исторического анализа акценты на разном. В то же 
время они позволяют рассматривать мировую историю бо-
лее глубоко, сочетая линейно-стадиальную трактовку 
исторического процесса с плюралистическим контекстом 
взаимодействия различных цивилизаций.

1.2. Объект и предмет изучения истории Беларуси 
в контексте цивилизационного развития 
общерусской и европейской истории

Как всякая наука, история Беларуси имеет объект и 
предмет своих исследований. Объектом исторических ис-
следований является прошлое нашей страны, изучаемое во 
всем его разнообразии на основе определенных источни-
ков и методологических принципов. Предмет истории Бе-
ларуси – процессы общественного, государственно-поли-
тического, социально-экономического, конфессионально-
го, культурного и духовного развития белорусского народа 
в контексте общеевропейской истории с учетом цивилиза-
ционных особенностей. Целью изучения истории в выс-
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шей школе является формирование у будущих специали-
стов исторического сознания, что будет способствовать по-
ниманию ими места белорусского народа в мировом исто-
рическом процессе и оценке его вклада в мировую 
цивилизацию. Кроме того, это позволит им самоопреде-
литься в системе ценностей, выработанных в процессе 
исторического развития белорусского народа и становле-
ния суверенного белорусского государства, а также раз-
вить чувство принадлежности к судьбе страны.

Основными задачами отечественной истории являются, 
во-первых, установление общих закономерностей и регио-
нальных особенностей исторического процесса на бело-
русских землях для лучшего понимания действительности 
и более основательного прогнозирования будущего; во-
вторых, воспитание патриотических чувств и гражданской 
ответственности за будущее страны. Именно популяриза-
ция исторического и культурного наследия в соответствии 
с интересами белорусского государства является той зада-
чей, которую Президент Республики Беларусь А.Г. Лука-
шенко выдвинул на совещании педагогического актива 
в сентябре 2011 г. как одну из основных задач, стоящих пе-
ред системой образования.

Таким образом, можно выделить следующие важные 
функции истории: научно-познавательную (интеллекту-
ально-развивающую), практическую (прогностическую) и 
патриотическо-воспитательную (социальную).

История занимает важное место среди социально-гума-
нитарных наук и имеет тесные междисциплинарные связи 
с социологией, психологией, филологией, философи-
ей и т.д., но в отличие от других наук рассматривает про-
цесс развития общества в целом, анализирует совокуп-
ность явлений общественной жизни, всех ее сторон (эко-
номики, политики, быта, культуры). На стыке историче-
ских и других наук образованы историческая география, 
философия истории и т. д.

В то же время история сама является многоотраслевой 
наукой. Самостоятельными ветвями исторических знаний 
считаются экономическая история, социальная история, во-
енная история, история государства и права, история рели-
гии, этнография (изучение культуры и быта народов мира), 
археология (изучение истории человечества  посредством 
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вещественных источников древности). В зависимости от 
предмета исследования выделяют вспомогательные дис-
циплины: хронологию (системы отсчета времени), палео-
графию (изучение рукописных памятников), сфрагистику 
(исследование печатей), эпиграфику (изучение надпи-
сей), геральдику, нумизматику, генеалогию, топонимику. 
По широте объекта изучения история разделяется на все-
общую историю, историю континентов, историю отдель-
ных стран и народов. Историческая наука также подразде-
ляется на историю первобытного общества, историю древ-
него мира, историю средних веков, историю нового и но-
вейшего времени.

1.3. Источники изучения истории Беларуси

Данные многочисленных источников позволяют нам 
изучать историю нашей родины с древнейших времен. 
Исторические источники (материальные объекты, имею-
щие социальное происхождение и отражающие историче-
ское прошлое) традиционно подразделяются на следую-
щие основные группы: археологические, лингвистические, 
этнографические, а также письменные, устные, фото-, 
фоно- и кинодокументы.

Наиболее разнообразна по своей классификации груп-
па письменных источников, которая включает в себя мате-
риалы личной переписки, делопроизводства, договоры, 
экономико-географические акты, летописи и хроники, за-
конодательные документы различного характера, хозяй-
ственные и статистические материалы, литературные и пу-
блицистические произведения, мемуары, издания перио-
дической печати и т.п. Самыми древними письменными 
источниками изучения истории Беларуси являются граф-
фити, берестяные грамоты эпохи Средневековья, летопи-
си, летописные своды и хроники, литературные произведе-
ния, законодательно-договорные документы (например, 
Русская Правда XI в. – сборник законов, договоры с грека-
ми X в.), долговые письма IX–X вв., Евангелия X–XI вв., 
«Повесть временных лет» XII в. и т.д.

По истории Великого княжества Литовского и Речи Пос-
политой важную информацию можно почерпнуть из при-
вилеев (выдавались великими князьями литовскими горо-
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дам, магнатерии и шляхте, областям и землям), законода-
тельных памятников (Судебник Казимира 1468, Статуты 
ВКЛ 1529, 1566, 1588), Метрики Великого княжества Ли-
товского – государственного архива Великого княжества 
Литовского, летописей ВКЛ – Белорусско-Литовской ле-
тописи и Радзивилловской летописи XV в., Хроники ВКЛ 
и Хроники Быховца XVI в., Баркулабовской летописи ру-
бежа XVI–XVII в., актов княжеской и королевских канце-
лярий, исторических и дипломатических документов, со-
бранных в шеститомном «Дипломатическом кодексе Поль-
ского королевства и Великого княжества Литовского» 
XVIII в. и др.

Конституции (постановления) сеймов, унии, рескрип-
ты постепенно сменяются законами и указами, манифеста-
ми и положениями царского правительства Российской 
империи. Законодательными источниками советского вре-
мени являются Конституция СССР и конституции союз-
ных республик, постановления и указы Верховного Совета 
СССР и Верховного Совета Республики Беларусь, акты 
исполнительных органов и др.

Для изучения социально-экономической истории Бела-
руси интересны материалы археологических раскопок, эт-
нографические описания. Также расширенную информа-
цию можно почерпнуть из хозяйственных описаний XVI–
XIX вв., таких, как инвентари, люстрации, писцовые книги 
и т.п. В XIX в. к инвентарным описаниям имений добавля-
ются описания и сведения, полученные экспедиями Рус-
ского географического общества, документы военных то-
пографических экспедиций и др. Важнейшие статисти-
ческие данные предоставляют Всероссийская всеобщая 
перепись населения 1897 г. и переписи других годов, все-
союзные переписи населения в СССР, материалы банков-
ской документации, делопроизводственные документы 
частных предприятий и государственных учреждений (на-
пример, губернских канцелярий и т.д.).

К числу наиболее известных литературных историче-
ских источников относят «Слово о полку Игореве», «Сло-
ва» Кириллы Туровского, «Поучение» Владимира Моно-
маха, издания Библии с предисловиями, комментариями к 
ним Ф. Скорины, произведения С. Будного, М. Гусовского, 
Я. Вислицкого, М. Смотрицкого, С. Полоцкого и др. 
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В XIX в. усиливается влияние периодической печати, в ко-
торой встречается информация практически по всем сфе-
рам жизнедеятельности общества («Губернские ведомо-
сти», «Епархиальные ведомости», «Копейка», «Минский 
листок», «Наша Нiва» и т.д.). 

Мемуарным наследием XVII в. являются «Дневник» 
Ф. Евлашевского, «Диариуш» А. Филипповича, записки 
иностранных путешественников – например, З. Гербер-
штейна; для XIX в. – записки митрополита И. Семашки, 
губернатора Ф. Мирковича.

Впервые попытку кодификации и систематизации 
древних документов предпринял белорусский археолог, 
историк, писатель И. Григорович по заданию российского 
государственного деятеля, дипломата графа Н. Румянцева 
в издании «Белорусский архив древних грамот»; позже 
Петербургская археографическая комиссия стала изда-
вать «Акты, относящиеся к истории Западной России» 
(вышли «Акты Виленской археографической комиссии»). 
В советское время были популярны хрестоматийные из-
дания и сборники документов по истории Беларуси раз-
личной направленности: от экономических проблем фео-
дализма, капитализма до революционной и военной тема-
тики. Интерес к публикации источников по истории Бе-
ларуси возрос в 1980–1990-е гг. Об этом свидетельствуют 
издания «Статута ВКЛ 1588» (1989), «Библии Ф. Скори-
ны» (1990), актов ХIII–XVI вв. (международных догово-
ров, вассальных грамот, общеземских, областных и во-
лостных привилеев, привилеев городам на магдебургское 
право) в приложении к книге коллектива авторов 
(И. Юхо, А. Абрамович, Т. Дов нар, В. Сатолина) «Дагаво-
ры i граматы як крынiцы беларускага феадальнага права» 
(2000), «Метрики ВКЛ книга 523 / Перапіс войска ВКЛ 
1528» (2003) и др.

Историография Беларуси. Как и другие науки, исто-
рия Беларуси прошла большой и сложный путь в своем 
становлении и развитии. Она обогащалась анализом раз-
личных источников (в том числе произведений устного на-
родного творчества), но постепенно исторические знания 
приобрели «научно-осмысленный» характер, а письменные 
произведения стали играть основную роль. Так, первые 
письменные сведения о белорусских землях, их древнем 
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