
1. Первые поселения людей на территории Беларуси. Жизнь в условиях первобытного общества 
Первобытный строй делится на 3 периода: 
1.Камен. век( 3 - 2,5 млн лет назад - 2,5 - 1,8 тыс. лет до н.э.) 
Делится на: 
а)палеолит ( 3 - 2,5 млн - 10 тыс. лет до н.э.) Первые люди на тер.Беларуси -неандертальцы. О проникновении 
неандертальцев на тер. Беларуси свидетельствуют археологические находки возле деревень Светиловичи, 
Абидовичи, Бердыж. В это время зарождается первобытное искусство, обряды.В период позднего палеолита (35 - 10 
тыс. лет назад) на территории Беларуси появился кроманьонец( строили жилища из костей, шкур животных, 
заселяли пещеры ,изготавливали различные орудия (ножи, резцы, скреб-ки, сверла и др.). Появляются первых 
религиозные верования - анимизма (вера в духов и души), тотемизма (вера в сверхъестественное родство между ро-
дом людей и животным или растением) и фетишизма (поклонение неодушев-ленным предметам, которым 
придаются сверхъестественные свойства). Ведущую роль в позднепалеолитической общине играла женщина. Она 
занималась собирательством, приготовлением пищи, была хранительницей домашнего очага, традиций и т.д. 
б)мезолит (9 - 5 тыс. лет до н.э.); 
Стоянки: Абидовичи, Клеявичи. 
В мезолите человек проник на тер. Север. Беларуси. Широко использовался лук со стрелами, деревянные челны, 
была приручена собака. 
в)неолит (4-2 тыс. лет до н.э) Увеличилось количество населения. Главную роль в хоз. играло 
рыболовство.Происходит постепенный переход от присваивающего(собирательство, охота, рыболовство) 
производящему(земледелие, животноводство) хоз-ву. Начали изготавливать глиняную посуду, было 
усовершенствовано производство каменных орудий,приручили крупный рогатый скот и свиней, сеяли ячмень и лен. 
2.Бронзовый век. (3 - 2 тыс. до н.э.)на тер. Беларуси начинают проникать племена индоевропейцев. Победа 
индоевропейского языка, поглощение им распространенных ранее языков объясняется тем, что индоевропейцы 
находились на более высокой ступени хозяйственного и культурного развития. 
3. Железный век( VII-VI вв. до н.э. - VIII в. н.э.).Кузнечное дело приобрело широкое распространение, так как 
железо получали из местного сырья - болотной или озерной руды, которая имелась в значительном количестве. 
Использование железных орудий позволило значительно расширить площади под земледелие. 
 
2.Расселение славянских племен на территории Беларуси 
В VIII—IX вв. начинается массовое расселение славян на землях балтов. Большими группами они селились на 
правобережье Днепра и Березине, в бассейне Сожа, вступали в тесный контакт с балтским населением. Территорию 
Беларуси преимущественно заселили три восточнославянских : 
Кривичи: занимали не только север Беларуси, но и соседние районы Подвинья и Поднепровья (Псковщину и 
Смоленщину).  
Название «кривичи»: 1) от слова «кровные» (близкие по крови), 2) «кривой» - (о холмистой местности); 
3)”криводушные” (хитрые люди); 4)”Крэва” – Русь 
Дреговичи: проживали на большей части южной и значительной части средней Беларуси(между Припятью и 
Двиной). 
 Название : 1)Дриговик – князь; 2)Дрыгва – болото, трясина; О высоком уровне социального развития дреговичей 
свидетельствует существование своего «княжения» еще до включения в состав Киевской Руси. 
Радимичи :проживали на восток от дреговичей и на юг от кривичей. По летописным данным, они занимали 
территорию между Днепром и Десной. (р. Сож).  
Название: 1)Родные люди; 2)от имени вождя Радима; 
Кривичи, дреговичи, радимичи представляли крупные племенные союзы, объединенные не столько 
родоплеменными отношениями, сколько едиными территориальными, экономическими и политическими связями 
 
3.Хозяйственные отношения. Общественное развитие (6-9вв) 
В VI веке н.э. славянские племена, населявшие Восточную Европу, начинают совершать походы на Византию. С 
этого момента можно говорить об окончательном формировании славянского этноса. Многие племена славян 
переселяются на Балканский полуостров, занимая земли Восточной Римской империи. Нашествие кочевых племён 
авар в VI - VII вв. отделило эти группы от остального славянского мира и положило начало формированию южных 
славян. Западные и восточные славяне разделились в предшествующую эпоху. Славяне принадлежат к 
индоевропейской языковой семье, местом формирования их этноса явились, судя по всему, области по среднему 
течению Днепра и к северу от Карпат, в южной части современной Польши. Этнической основой древнерусского 
государства - Киевской Руси - стали восточнославянские племена, которые консолидировались к середине 1 
тысячелетия н.э. 
Главным занятием славян было земледелие. На выбранном участке леса славяне сначала рубили деревья и 
кустарники. Целое лето сохли срубленные деревья, на следующий год сушняк поджигали. Тяжелым суком боронили 
новое поле, зола смешивалась с верхним слоем земли, и тогда сеяли зерно. Такое земледелие называлось подсечным, 
или огневым. Когда после нескольких урожаев земля истощалась, засеивали новый участок на целине, а старое поле 
на многие годы забрасывали. Славяне сеяли рожь, пшеницу, ячмень, просо, разводили коров, лошадей, овец. 
Издавна они использовали железо - применяли железный топор, пахали сохой с железным наконечником 
(сошником). Очень важно, что у славян рано развивалось пашенное. Оно стало возможным лишь после того, как 



люди овладели производством железа. Появился железный сошник у сохи, плуг; железными топорами расчищали 
для земледелия лесные поросли. 
Славяне занимались также рыболовством и охотой.В дуплах старых деревьев пчелы годами складывали мед. 
Вырубленное человеком в дереве дупло для пчел называлось борью. Славяне занимались бортничеством, собирали 
мед диких пчел. 
Жили славяне родовыми общинами, которые объединялись в племена, в небольших посёлках, часто укреплённых. 
Во главе племён стояли князья, особенно усилившиеся в период походов на Византию за счёт военной добычи. Ко 
времени начала второй половины тысячелетия н.э. восточные славяне  находились на стадии разложения 
первобытнообщинного строя, переживая период так называемой"военной демократии", который характеризуется 
впервые ярко проявляющимся социальным неравенством, а также возросшей политической активностью и 
постоянными военными конфликтами. В IX веке нам известен ряд походов славян на Византию, в Каспийское море. 
В основном походы предпринимались водные: сначала сплавлялись по рекам, затем - выходили в море и грабили 
побережья. Современные историки сходятся на том, что в "Повести временных лет" - откуда происходят наши 
сведения -повествуется уже не о собственно племенах, а о более высоком типе объединений-союзах племён. Такие 
формы организации являются, по сути, предгосударственной стадией развития политической организации народов. 
Религия славян была языческой. Они поклонялись как обожествлённым силам природы: солнце- Ярило, ветер -
Стрибог, гроза -Перун, так и более абстрактным понятиям:небесному огню - Сварогу, прародителям всего живого- 
Роду и Роде и многим другим богам. Культы отправлялись, как правило, под открытым небом, в святилищах, куда 
посторонние не допускались. Были у славян и человеческие жертвоприношения.  
В целом, можно сказать, что к концу IX века восточные славяне уже стояли на рубеже государственности. Вопрос 
был в том, каким будет это государство, какое племя или союз племён станет центром восточнославянского мира и 
начнёт подчинение других. Был возможен и вариант, при котором на территории Восточной Европы могло 
возникнуть и несколько государств, как это случилось у западных и южных славян. 
 
4.Первые государственные образования на территории Беларуси. Полоцкое и Туровское княжества 
В IX в. в Восточной Европе образовалось огромное и исторически важное для всех восточных славян тер.-
политическое объединение — Древнерусское государство(Киевская русь).  
Ее история охватывает период примерно с 800 г. до 1132 г. При Владимире I Древняя Русь достигла наибольшего 
могущества, завершилось объединение восточных славян под властью Киева. Безопасность государства была 
достигнута укреплением отношений с мировой державой того времени — Византийской империей, принятием в 988 
г. христианства и вокняжением в региональных столицах сыновей киевского князя. Сын Владимира и Рогнеды- 
Изяслав получил полоцкий трон.После Владимира I на Руси наступило время политических конфликтов и 
вражеских нашествий. Процесс распада единого государства был обусловлен многими причинами, но зафиксирован 
договором, подписанным князьями в 1097 г. в Любиче. 
Полоцкое княжество. ( 862 г.) 
 При князе Рогволоде происходит завершение 1го этапа становления государства. Были определены границы этой 
земли, утвердилась политическая система, внутренние хозяйственные отношения. Города Полоцкой земли были не 
только региональными столицами, они выполняли также оборонительные, торговые и ремесленные функции. В 
XII—XIII вв на территории современной Беларуси 36 городов. Экономической основой Полоцкой земли, кроме 
традиционного земледелия, было ремесло, торговля и выгодное геополитическое положение княжества. 
Центральное место в торговых отношениях Полоцка с Европой, Византией, странами арабского Востока, Персией 
отводилось пути «из варяг в греки». Идеологическим фундаментом государства на начальном этапе было язычество, 
а с 988 г. — христианство. Дань была заменена феодальной рентой, появились вотчины и волости, разрушился 
патриархальный уклад, в городах создавались первые цеховые организации. В 1201 г- в устье Двины немецкие 
рыцари-крестоносцы и миссионеры основали Ригу( конец самостоятельности Полоцкой земли.) В конце 50-х — 
начале 60-х гг. ХІІІ в. на по-лоцком княжении появляется первый литовский князь Товтивил. Так начался новый 
период существования Полоцких земель — в составе ВКЛ). 
Туровское княжество.  
Туровская земля образовалась в бассейне реки Припять.(980г.)г. Сначало развивалась как самостоятельное 
государство. В 50-х гг. на туровском престоле оказался князь Юрий Ярославич, который вернул княжество во 
владения законной наследственной династии Изяславичей. В конце XIII — начале XIV в. Туровская земля была 
присоединена к ВКЛ. 
Государственные образования складывались и в белорусском Понеманье вокруг городов Новогрудок и Гродно. Во 
второй половине XII в. в самостоятельные административные единицы выделяются ряд земель-княжеств: 
Слонимское, Волковысское, Свислочское, Городенское, Новогрудское. Князь Миндовг был приглашен на княжение 
в Новогрудок, а в 1253 г. короновался.. Начинался новый пе-риод собирания славянских земель вокруг Новогрудка. 
 
5-6.Внитриполитическое  и внешнеполитическое положение белорусских земель в 12 начале 13 вв. 
Соц-эк основу эк-ки составляло с/х, а вед роль в нем играло земледелие. В целом с/х и земледелие развив медленно, 
но к сер 13 в. здесь произошли заметн. изменения: 
1.расшир площади пахотных земель (земель уже освоенных);  
2) более совершенными станов орудия труда. (соха с жел наконеч-ником);  
3) появ. трехпольное земледелие. 



 4)опред. перераспределение произошло и в видах с/х культур. Основное – рожь, потом пшеница, ячмень, просо и т. 
д. 2 важная отрасль –животнов-во. Усилился процесс отделения ремесла от с/х. Оно превр. в самост. произв-во. 
Возникновение городов явилось важным моментом и в развитии торговли. Происходят изменения в ден системе. 
Эк-ка носила натурал. хар-р. Стали меняться соц. и производств. отношения. В связи с чем в эк-ке выд. неск хоз 
укладов, приобретает многоукладный хар-р:  
1-был связан с деятельностью свободных крестьян-общинников;  
2-базировался на рабском труде  
3-отражал возникновение и развитие феод отношений. 
Развитие феодализма проявляется в 2 моментах: 
1.концентрация земель в руках особых групп лиц-знати феод класса  
2. постеп. формируются феодально-зависимые из числа свободных крестьян-общинников. 
В конце 12 века в устье Зап. Двины высадились немецкие рыцари под видом распространения католичества 
(искоренения язычества). В 1201г была основана крепость Рига при католическом епископе Альберте. В 1202г был 
создан орден меченосцев, который стал расширять свои территории, стремясь поставить под контроль торговый 
путь «из варяг в греки» и прибрать к рукам право сбора дани с ливов. (орден – это военная организация церковных и 
светских феодалов). В борьбе с крестоносцами отличился князь Вячка. В 1209г крестоносцами был захвачен и 
сожжен В 1216гбыл подготовлен большой поход совместно полоцких дружин с племенами ливов и эстов против 
крестоносцев. (поход не состоялся, т. к. князя Владимира отравили). Тогда был заключен очередной мир, который 
получил название «Смоленская торговая правда» (мир Полоцка, Витебска и Смоленска с Ригой). 
В 1230г начинает действовать в Прибалтике Тевтонский орден, который в 1237г объединяется с меченосцами в 
Ливонский орден. 
Крестоносцы угрожали не только Полоцку, но и Новгороду, что привело их к политическому объединению 
.Проблемы с крестоносцами продолжались до Грюнвальдской битвы 1410г. 
С востока на русские земли начали нашествие татаро-монгольские полчища. К 1240г татаро-монголы захватили все 
русские земли и часть Зап. Европы, Создали свое государство – Золотую Орду. Но установить свою власть на бел. 
землях татарам не удалось. В 1258г на бел-литовские земли совершил поход хан Бурундай. 
 
7.Религия и культура Бел. Земель в 9-13 вв. 
Значительную роль в культурном развитии восточных славян сыграла христианская религия. Рогнеда не только 
стала христианкой, но и приняла монашеский постриг под именем Анастасии. На белорусских землях создавались 
территориальные церковные округи - епархии во главе с епископами. В 992 г. была создана Полоцкая православная 
епархия. В XII в. возникли первые полоцкие монастыри. Туровская епархия - 1005 г. Двухверье еще долго 
сохранялось на белорусских землях. 
Благотворным было влияние хри-стианства на распространение пись-менности и образования.Создание славянской 
азбуки и письменности принадлежит братьям Кириллу и Мефодию. Они были и первыми переводчиками 
религиозных книг с греческого языка на славянский. 
Летописание началось в первой по-ловине XI в. В начале XII в. была со-здана «Повесть временных лет» - Нестор. 
Туровское евангелие – созданно XI в. 
В Полоцке при Софийском соборе существовала библиотека, в которой хранились рукописные книги. С ХII-ХШ вв. 
начали распространяться иллюстрированные рукописи.. В художественной лит. известное произведение «Слово о 
полку Игореве». 
Перепиской церковных книг занималась княжна (Предслава) Евфросинья Полоцкая. Она основала около Полоцка 
женский монастырь, при котором открыла школу для обучения детей грамоте. Евфросинья Полоцкая подарила 
Спасской церкви женского монастыря крест, сделанный мастером-ювелиром Лазарем Богшей в 1161 г. по ее заказу 
и эскизу. 
Ко второй половине XII в. относится литературная деятельность Кирилла Туровского. (был назначен 
епископом).Один из первых просветителей . 
Выдающимся церковным деятелем и писателем XII в. являлся Климент Смолятич ( киевским митрополитом), 
защищал независимость восточно-славянской православной церкви от Византии. 
На белорусских землях сложились три оригинальные школы зодчества: по-лоцко-витебская, гродненская и смолен-
ская. 
Известные постройки : Пятницкая и Борисоглебская церкви в Бельчицах, Спасо-Евфросиньевская церковь в 
Полоцке, Благовещенская церковь в Витебске, собор Святой Софии в Полоцке. 
 
8.-9.Образование белорусско-литовского государства. Расширение территории ВКЛ 
Причины объединения белорусско-литовских земель: 
1.Внешнеполитические: с 13в зап. и северо-зап. землям Руси стали угрожать крестоносцы, а с юга – татары, + 
сложные отношения между бел. и московскими землями. 
2.Внутриполитические: феод. раздробленность на бел. землях могла привести к исчезновению бел. гос-в. 
3.Экономические: переход от натур. хоз-ва к товарно-денежному, расширение торговли и ремесел создавали усл. 
для объединения. Полит. причины преобладали над эконом.. 
Процесс объединения длился более 100 лет. Центром объединения был Новогрудок, т.к. он имел высокий уровень 
эконом. развития, отдаленность княжества от районов немецкой и татарской угрозы. У истоков образования ВКЛ 



стоял великий князь литовский (ВкЛ) Миндовг(в Новогрудок, в 1246 принял православие и стал князем.) С 
помощью силы Миндовг в конце 40-х – начале 50-х гг.XIII в. отвоевывает для себя Литву, объединяя ее с 
Новогрудком. Миндовг вступает в союз с Ливонским орденом. в 1252г. принимает католичество и коронуется в 
Новогрудке. Этим актом весь тогдашний католический мир признал независимость ВКЛ, уравнял его с другими 
европейскими странами. В 1263г Миндовг был убит людьми Трайняты.1263-1264 князем был Тройнята, но его 
убивают слуги Миндовга и князем становится Войшелк (сын Миндовга; 1264-1267гг), который объединил 
Новогрудскую, Пинскую, Полоцкую и Витебскую земли. С 1270-1282гг ВкЛ – Тройдень - значительно расширил 
ВКЛ. При Витене (1293 – 1316гг) удалось достигнуть единства нового гос-ва. Ввел герб «Погоня» + были 
присоединены Втебщина, Полотчина. 
Пути вхождения земель в состав ВКЛ: 
- военный захват (княжества Зап. Бел.) 
- династические браки (Витебское княж.) 
- договоры между князьями (Полоцкое, Менское, Пинское княж.) 
Концепции: 1)консервативная (силой), 2)рамантичкная(договоры); 
3) центрисская(бел.этнас) 
 
10.Государственный строй ВКЛ в14- 16 вв 
В начальный период ВКЛ состояло из удельных княжеств, а также областей (Полоцкая, Витебская, Смоленская, 
Жемайтская земли), и из территорий Литвы с частью белорусских земель. В 1413г территория ВКЛ разделяется на 
Трокское и Виленское воеводства. В 1565происходит территориально-административная реформа, разделившая 
территорию Беларуси на 6 воеводств и 16 поветов. 
Воеводства: Виленское, Трокское, Киевское, Полоцкое, Витебское, Смоленское и (с XVI в.) два староства – 
Жемойтское и Волынское. 
Великое княжество Литовское представляло собой монархию во главе с великим князем. Князь командовал 
вооруженными силами, издавались законодательные акты и вершился суд, объявление войны и мира, он назначал на 
государственные должности и распоряжался государственным имуществом. 
Судебная система: 1.великокняжеский суд – высшая судебная инстанция 
2. суды панов-рады и сойма (В начале XV в. (1401 г.) начал действовать новый орган государственной власти – 
вальный (общий) сейм, в состав которого входили паны – радны, многочисленные служебные особы центрального и 
местного государственного аппарата. Сначала рада имеет только функцию советчиков, а с конца 15 века 
приобретает и законодательную власть. Сейм ВКЛ как сословно-представительный орган окончательно 
сформировался именно в XVI в. В него входили представители шляхты, избираемые ежегодно от каждого повета по 
одному человеку. 
3. 1581 трибунал ВКЛ 
1565г. – проведена судебная реформа, созданы суды: 1. земский – (рассматривал общественные иски шляхты) 
2. гродский –(криминальные дела) 
3. подкоморский –(земельные споры) 
Статуты ВКЛ: 1529,1566,1588 
Сойм - собрание жителей города или поветовой шляхты. Решения на сойме принимались государем и радой. 
Функции исполнительной власти осуществляли: канцлер, хранивший государственную печать и заведовавший 
центральной канцелярией; 
гетман, в отсутствие великого князя командовал армией во время войны; 
земский подскарбий, ведавший гос-ударственной казной. 
маршалок следил за сохранение порядка и этикета при дворе великого князя, старшинствовал на заседаниях сойма и 
рады, объявлял решения государя, сойма и рады и т.д. 
В XVI в. интенсивно развивается государственный аппарат:, во второй половине XVI в завершается процесс 
складывания и правового закрепления основных звеньев государственного аппарата. 
Военнообязанными были все мужчины, которые имели в собственности землю. 
 
11.Внитриполитическое положение ВКЛ в 14-16 вв 
Внутриполитическое положение ВКЛ в первой половине XVI в.  
 В начале XVI в. в ВКЛ усилилась внутри- политическая борьба между группировками феодалов за власть, 
примером которой стало выступление Михаила Глинского в 1508 г. Родившись в семье Глинских, Михаил Львович 
с рождения был богат и имел значительные поместья. Обладая от природы недюжинным умом, он многому 
научился за время 12-летнего пребывания за границей.  
Служил в войске Альбрехта саксонского, у Максимилиана I участвовал в итальянских войнах. В Италии принял 
католицизм, был и в Испании; выучился говорить на главных европейских языках. Максимилиана I Возвратившись 
в Литву, он понравился королю Александру, который постоянно обращался к нему за советами. В 1499 году 
Александр сделал его маршалом своего двора, а когда отправился в Краков на коронацию, Глинский сопровождал 
его в качестве посла от Литвы. Он был первым советником при великом князе литовском Александра Казимировиче 
в 1492 – 1506 гг. Александр. 
 Его авторитет как гетмана ВКЛ возрос после победы над крымскими татарами в битве под Клецком в 1506 г. Битва 
состоялась на реке Лань, у Красного Става неподалеку от Клецка. У маршалка было всего 10 тысяч войска. У князя 



Бити–Гирея в три раза больше. Но ВКЛ одержало убедительную победу. Взятые в плен татары поселились в 
Беларуси, часть из них в Минске, где образовался целый район Татарский конец. А Михаил успел сообщить о 
победе умирающему другу–королю...  
 М.Глинский лишился своего влияния при дворе великого князя Сигизмунда 1 Старога. Оклеветанный соперниками, 
М.Глинский решил с ними расквитаться, начав вооруженное выступление. Собрав своих приверженцев, он 
выступил против Сигизмунда 1 Старого с целью возвращения своей прежней роли в государстве.  
М.Глинский для борьбы за высокое положение в государстве решил использовать недовольство православных 
феодалов. Несмотря на католическое вероисповедание, Глинский стремился присоединить к себе православных 
феодалов. Он принял предложение великого князя московского о военной поддержке и передачу роду Глинских 
всех захваченных им земель взамен на признание своей зависимости от Москвы.  Отряды Глинского вместе с 
московским войском вступили в борьбу с войском ВКЛ. Однако в 1508 г. Между ВКЛ и Москвой был подписан мир 
и Глинский остался без поддержки. Его выступление завершилось поражением. Московское княжество в то время 
являлось одним из самых сильных среди русских государств и проводило политику «собирания русских земель». 
Москва стала центром православной веры, а значит, защитницей всего православного населения, в т.ч. на 
территории ВКЛ.  
 2. XVI столетие вошло в историю как «золотой век» ВКЛ что было связано с правлением великого князя 
Сигизмунда I Старого с 1506 по 1548 г. 1. При нем был принят первый свод феодального права – Статут ВКЛ1529 г. 
2. Сигизмунд добивался взаимопонимания между разными группировками феодалов и стремился к уравнению прав 
шляхты и магнатов. 3. Выступление М.Глинского свидетельствовало о том, что удержать «русские» земли в составе 
ВКЛ можно, только если православные феодалы получат доступ к управлению государством..  
9 Поэтому Сигизмунд I Старый содействовал закреплению веротерпимости, чтобы покончить с неравноправным 
положением православной знати в ВКЛ по сравнению с феодалами-католиками. С 1563 г. высшие должности в ВКЛ 
могли занимать представители как католического, так и православного вероисповедания  
10 ВКЛ во время княжения Сигизмунда I Старого вышло из полосы затяжных пограничных войн с Московским 
государством. Была организована надежная система защиты от крымских татар.  
11 Сигизмунд I Старый содействовал развитию образования, науки и искусства, чему способствовала и его жена – 
итальянка Бона Сфорца. При нем издавались книги Ф.Скорины, в ВКЛ из Европы приезжали талантливые 
художники и музыканты, архитекторы и скульпторы. 
 
12. внешняя политика ВКЛ в 15-16 вв 
Внешняя политика ВКЛ не была свободной от развития внутриполитических процессов в государстве. Уния с 
Польшей укрепила международные позиции княжества, позволило объединить силы обоих государств против 
общих внешних врагов. В первой половине XV в. главными врагами были немцы Тевтонского и Ливонского 
Орденов. В 1409 г. началась "большая война" между Польшей, ВКЛ и Тевтонским Орденом. Решающий удар был 
нанесен Тевтонскому ордену в битве под Грюнвальдом (Польша) 15 июня 1410 г. 
В начале XV в. продолжались набеги татар на территорию ВКЛ. В середине XV в. набеги Большой Орды на 
территорию ВКЛ остановились. В 1527 г. литовскими, белорусскими и украинскими отрядами было нанесено 
поражение крымским татарам под Канев на Украине. 
С конца XV в. обострились отношения между ВКЛ и Российским государством. Началась военная кампания 1501-
1503 гг. ,которая складывалась неудачно для ВКЛ. ВКЛ вынуждено было отказаться в пользу Москвы от всей 
верхнеюрской Украины, от Чернигова-Северской земли, от значительной части Смоленской и Витебской земель. 
Потеря 1/4 территории ВКЛ в этой борьбе свидетельствовала о значительном ослабление ВКЛ и необходимости 
более тесного союза с Польшей. 
 
13.Социально- экономическое развитие белорусских земель в 14-16 вв 
В 14 - первой половине 16 в. на тер-ритории Беларуси продолжался процесс формирования и совершенствования 
феодальных отношений. Главным занятием абсолютного большинства населения являлось земледелие. Верховным 
зем-левладельцем считался— великий князь. Вместе с тем земли подразделялись на государственные и частные. В 
свою очередь государственные землибыли двух категорий: волости и хозяй-ственные дворы. Среди частныхугодий 
также выделялись: земли светских и церковных имений. 
В волостях пашенные земли находились во владении общины и в личном пользовании крестьян. (объединяла 
несколько деревень ).Хозяйственные дворыпринадлежали непосредственно князю. До XVI в. четкого разделения на 
личные владения великого князя и прочие государственные земли не существовало. 
Рост феодального землевладения в XV—XVI вв. осуществлялся следующими путями: 
1)великий князь,крупные феодалы наделяли зямлей своих подданных за военную и государственную службу, 
жаловал земли церкви; 
2)в результате купли-продажи земли.. 
Существовали следующие формы наделения землей вассалов: 
на время службы; до смерти; с правом наследственного владения. 
Мелких землевладельцев, которые получали землю за службу в армии, называли шляхтой. 
Развитие новых товарно-денежных отношений было связано с развитием ремесла и торговли, ростом городов, 
возникают так называемые местечки. Местечки появляются и на месте неко-торых деревень, на важных сухопутных 
и речных путях (Столбцы, Ярсмичи). В XVI в. на территории Беларуси насчитывалось более 20 местечек. Развитие 



торговли способствовало развитию денежного обращения. В 1492 г. был создан единый эмиссионный центр ВКЛ - 
Виленский монетный двор. По мере превращения городов в торгово-ремесленные центры –стремятся создать свою 
систему управления и судебно-административную власть. Магдебургское право получили почти все более или 
менее значительные города Беларуси( право на герб, льготы, право владения землей, льготы в ремесленной и 
торговой деятельности, освобождало от воинской повинности.) Вместо многочисленных натуральных повинностей 
горожане платили один большой денежный налог. Выборным органом самоуправления был магистрат, который 
собирал налоги, исполнял судебные функции, наблюдал за торговлей и т.д. Владелец города (великий князь либо 
феодал) контролировал магистрат посредством назначенного им председателя магистрата — войта. 
 
14. Формирование белорусской народности 
Белорусская народность формировалась и существовала в XII—XIX вв.Процесс формирования белорусской 
народности занял довольно длительный период и проходил под влиянием географическо-климатических, 
социально-экономических, политических, церковно-религиозных тенденций. Черты, определяющих сущность 
любой народности - наличие общей территории, языка, культуры, народных традиций, а так же вероисповеданиеи 
т.д. Начало формирования народностей белорусов, русских и украинцев началось, когда восточные славяне 
расселились на территории современной Беларуси, России и Украины и взаимодействовали с местными этносами, 
ассимилируя их. 
Дальнейший процесс формирования белорусской народности продолжался в период политической раздробленности 
и во времена ВКЛ. Складывался единый старобелорусский, или древнебелорусский, язык. Древнебелорусский язык 
постепенно стал официальным языком государственных документов и законодательства. 
Признак веры становился своеобразным признаком народа. 
Этническое самосознание — еще одно свойство народности. Этническое самосознание появляется у народа тогда, 
когда он начинает отделять себя от других народов. Население белорусских территорий ВКЛ долго называло себя 
русскими и язык свой русским. Так, русским называл себя в своих книгах великий белорусский просветитель XVI в. 
Франциск Скорина, и язык своих книг он тоже называл русским. 
Еще один признак народности — культура. Она формировалась под воздействием культур соседних народов: 
русского, польского и литовского, а также под влиянием западноевропейских культурных традиций. 
 
15.Культура Беларуси в 14-16вв 
Белорусским первопечатником был просветитель и гуманист Франциск Скорина. В 1521 г. в Праге он издал на 
белорусском языке 23 библейские книги Ветхого Завета. В Вильно он издал «Малую подорожную книжицу» и 
«Апостол». 
Поэт-гуманист Николай Гусовский прославившийся своим произведением «Песня о зубре» 
Крупным вкладом в культуру Беларуси явилась деятельность Сымона Будного издал напечатанные на белорусском 
языке «Катехизис», «Об оправдании грешного человека перед богом», «Про светскую власть», «Новый завет». 
Василий Тяпинский издал на церковнославянском и белорусском языках Евангелие. 
Развитие белоруской архитектуры: церкви оборонительного типа в Сынковичах, Заславле. Во второй половине XVI 
в. были построены протестантский собор в Сморгони и костел в Несвиже. С конца XVI в. был построен иезуитский 
костел. Появляются крепости-замки в Новогрудке, Лиде, Гродно, Мире и др. 
Активно развивалась иконопись, книжная миниатюра. Скульптурные произведения украшали церкви, костелы, 
дворцы феодалов. 
 
16. Ливонская война и образование Люблинской унии 
Ливо́нская война́ (1558—1583) участвовали Ливонская конфедерация, Русское царство, ВКЛ, Шведское и Датское 
королевства. Боевые действия велись в основном на территории современных Эстонии, Латвии, Белоруссии и 
Северо-Западной России. 
Война началась с нападения Русского царства на Ливонию в январе 1558 года.. В 1561 году по Виленским договорам 
Ливонская конфедерация была ликвидирована. В 1563 году российским войском был взят Полоцк. В 1566 году в 
Москве был собран Земский собор, высказавшийся за продолжение войны. В 1570 году в войну против России 
вступили Швеция. После ряда поражений российских войск боевые действия были перенесены на территорию 
России. 
Война закончилась подписанием Ям-Запольского (1582 год) и Плюсского (1583 год) перемирий. Россия лишалась 
всех завоеваний, сделанных в результате войны, а также земель на границе с Речью Посполитой и приморских 
балтийских городов . Территория бывшей Ливонской конфедерации оказалась разделена между Речью Посполитой, 
Швецией и Данией. 
Лю́блинская у́ния — соглашение об объединении Королевства Польского и ВКЛ в федеративное союзное 
государство Речь Посполитая. Заключено 28 июня 1569 года и 1 июля этого года утверждено. Королевству 
Польскому были переданы Волынь, Подолье, Подляшье и украинские земли, ранее принадлежавшие Великому 
княжеству Литовскому. 
Данное объединение давало шанс победить в войне с Русским царством. 
Была проведена денежная реформа и введена единая валюта на всей территории нового государства. Таможенные 
границы между Польшей и Литвой ликвидировались. 



Отменялась пошлина на вывоз за границу сельскохозяйственных продуктов из имений духовенства и лиц 
дворянского сословия. 
За Литвой сохранялась ограниченная государственность в виде собственного права и суда, администрации, войска, 
казны и государственного языка. 
Наиболее важным и полезным изменением в политическом и правовом плане стал запрет на занятие одновременно 
нескольких государственных должностей одним лицом. 
Предпосылки: 
1) В результате неудачных действий ВКЛ во время Ливонскй войны страна оказалась в катастрофическом 
положении – появилась реальная угроза порабощения ее земель Московск.государством. 
2)Литовская шляхта стремилась получить такие же вольности, какими обладала польская шляхта в своей стране, т.к. 
она была основной политич. силой в своей стране.  
Представители магнатских родов Литвы изо всех сил противились ограничению своих владений и привилегий, но их 
сил оказалось недостаточно, чтобы они могли сорвать заключение такого союза.  
3) Король Польши и Великий Князь Литовский Сигизмунд 2 Август не имел наследников. Поэтому он был 
обеспокоен тем, что после его смерти польско-литовская династия Ягеллонов прервется, поскольку ВКЛ может 
избрать себе другого монарха и отделиться от Королевства Польского.  
 
17.Борьба за самостоятельность ВКЛ  
Люблинскую унию настороженно и даже враждебно встретила часть магнатов Великого Княжества Литовского. Она 
угрожала им утратой политического лидерства в стране. В Сенат Речи Посполитой многие из них попросту не 
попали. Да и в Посольской Избе большинство шляхетских депутатов представляли Корону. Провести в сейме 
постановления в пользу Княжества было очень сложно. 
На белорусско-литовских землях распространились идеи независимости, антипольские настроения. Сенаторы от 
ВКЛ в 1573 г., при избрании на трон Генриха Валуа, стали требовать от Польши вернуть украинские земли. В 
нарушение условий Люблинской унии была введена отдельная для Княжества присяга королю. Монарх должен был 
подтвердить права ВКЛ. Также перед сеймом сенаторы и шляхетские депутаты собирались в Волковыске или в 
Слониме для определения общей позиции. 
Во время второго бескоролевья великокняжеская шляхта отказалась от участия в избрании на трон Стефана Батория. 
Делегация от ВКЛ явилась к нему только после коронации. Поэтому новый король пошел на уступки и в 1576 г. 
издал специальный привилей, подтверждавший определенную самостоятельность Княжества в составе Речи 
Посполитой. Он обязывался расширить границы ВКЛ, не назначать в нем военачальниками поляков. Интересно, что 
Баторий своей резиденцией выбрал Гродно. Тут он принимал русское и английское посольства, провел заседание 
Сената Речи Посполитой.  
В середине XVII в. разорвать унию с Польшей пытались магнаты Радзи-виллы, но неудачно. А в конце того же 
столетия восстановить полную самостоятельность ВКЛ желали магнаты Сапеги. Они выступили против короля Речи 
Посполитой. После таких выступлений Корона шла на уступки шляхте ВКЛ. Так, в 1673 г. было принято решение, 
согласно которому каждый тре тий сейм должен был собираться в Гродно. Маршалком заседания избирался 
представитель местной шляхты. 
 
18.Церковь и религия в 14-18вв. Брестская церковная уния 
1596 г –заключена Брестская церковная уния. Уния, объединяла два направления христианства, однако она не была 
поддержана православным населением ВКЛ. Православная церквь надеялась через унию вернуть себе ведущее 
положение и расширение своего влияния в Восточной Европе. В 1595 г. папа римский в Ватикане провозгласил 
унию православной и католической церкви. 
Подготовка унии продолжалась 5 лет, её подержал весьма авторитетный в православном мире магнат К. 
Острожский. 
6-9 октября 1596 г. на церковном соборе в Бресте сформировано новое направление в христианстве - униатство. Оно 
сохраняло прежнюю обрядность, традиционные праздники, но признавало верховенство католического вероучения 
Новая религия нередко навязывалась силой: закрывались православные церкви и школы, в униатских церквях стали 
использовать польский язык вместо старобелорусского. Уния не объединила, а разъединила людей. Убит один из 
униатских епископов И. Кунцевич, который жестокими методами вводил новую веру в Полоцке и Витебске. 
В униатских церквях использовался белорусский язык. Количество униатов на Беларуси превзошло число 
православных. 
Предпосылки заключения Брестской унии состояли в том, что с момента раздела христианства в 1054 г. на 
православие и католичество предпринимались неоднократные попытки их слияния в единое целое. Идею союза двух 
церквей поддерживали великие князья литовские. Римско-католическая церковь стремилась за счет унии расширить 
свое влияние, тем самым компенсируя потери Реформации. После заключения Люблинской унии и образования 
Речи Посполитой ее верховная власть видела возможность объединить всё население страны с помощью единой 
религии католичества. Католические правители путем объединения церквей мечтали добиться победы над 
православием и усилить свое влияние в Европе. 
 
19.Войны на территории Беларуси в середине 17 в. 



1648 – 1651 гг. - антифеодальная война из-за восстания под руководством гетмана Богдана Хмельницкого на 
Украине. Б.Х. и его старшины, стремясь создать собственное государство, планировали включение в него земель 
юго-востока Беларуси – Поднепровья и Полесья. Уже весной 1648 г. в эти районы направляются агитаторы, вскоре 
появляются и казацкие отряды. 
Летом 1648 г. юг и восток Беларуси были охвачены борьбой казацко-крестьянских отрядов против шляхты и 
католического духовенства. Освободительное антишляхетское движение в Беларуси имело антипольскую 
направленность. 
В 1648 г. казацко-крестьянское войско разбило под Речицей хоругви Великого княжества под командованием 
Воловича, под местечком Горволь – отряд во главе со стражником Мирским. Восставшие заняли Гомель, Лоев, 
Брест, Бобруйск, Туров, Речицу, Кобрин, Чечерск и другие города и местечки на юге и юго-востоке Беларуси. 
Жители этих городов почти не оказывали сопротивления восставшим. 
На борьбу с восставшими король направил 14-тысячное войско, имевшее артиллерию. Отряду Мирского удалось 
взять Пинск. Затем войска Великого княжества взяли Брест, Старый Быхов, Слуцк. Жестоко расправился гетман и с 
жителями Бобруйска, без сопротивления открывшим ворота города. К середине 1649 г. восстановлен контроль над 
южной частью Беларуси. 
Чтобы исправить положение, Б.Х. направил в Беларусь отряды полковников Голоты, Кричевского, Гаркуши и 
Побадайло. Однако казацко-крестьянское войско 31 июня 1649 г. в битве под Лоевом было разбито войсками 
гетмана Я. Радзивилла. После этого антифеодальная борьба на территории Беларуси пошла на убыль. Попытки 
возобновить ее летом 1650 и 1651 гг. были подавлены войсками Я. Радзивилла, после чего казацкие отряды 
покинули Беларусь. 
1654 – 1667 гг. - война России с Речью Посполитой. В октябре 1653 г. царь Алексей Михайлович объявил о 
подготовке к войне и о своем желании «идти на друга своего польского короля». Стремясь заручиться поддержкой 
белорусов, царское правительство засылало в Беларусь многочисленные грамоты, рассчитанные на православное 
население. Всем, кто будет добровольно сдаваться царским войском, обещались льготы, пожалования и награды. 
Итоги: победа России, Андрусовское перемирие (1667) 
 
20.Политичексий кризис Речи Паспалитой 
С самого начала существования Речи Посполитой в ней постоянно вызревал кризис, который вскоре привёл к 
распаду самого государства. 
После подписания Люблинской унии и началась первая причина для политического кризиса. С того времени и 
началась вся история Речи Посполитой, а это борьба Великого княжества Литовского за независимость. Это очень 
ослабляло Польскую Корону, и тем самым делало государство лёгкой добычей для врагов. Второй причиной 
послужила шляхетная вольность, который просто на просто подрывали основы Речи Посполитой. Шляхетные 
вольности вели к усилению шляхты, но вместе с тем ослабление административного управления. Третьей причиной 
было то, что жители было стремление «ополячить» весь народ, то есть перевести людей из католической веры в 
православную. Ну и наконец то последняя причина – борьба между магнатами за власть в стране. Обращение 
группировок с помощью к соседним государствам ослабляло Речь Посполитую, также как и создание конфедераций, 
и постоянные войны. 
Ко второй половине XVIII века Речь Посполитая пережила глубочайший внутриполитический кризис. В стране была 
присуща на то время феодальная анархия. Вместе с тем положение Речи Посполитой осложнялось тем, что она была 
окружена сильнейшими того времени государствами: Россия, Пруссия, Австрия. Для таких стран Речь Посполитая 
была важным стратегическим фактором при борьбе за влияние в международной политике. 
 
21.Присоединение Беларуси к Российской империи 
1-ый раздел Речи Посполитой 25 июля 1772г.Российской империей, Прусским королевствами Австрией в С-Петерб. 
была подписана конвенция, согласно которой Восточная Бел. и часть Ливонии отходили к Российской империи; 
армия, воеводства Поморское, Мальборкское, Хелминьское, большая часть Иновроцлавского, Гнезненского и 
Познанского воеводств отходили к Пруссии; а княжества Освенцимское и Заторское, южная часть Краковского и 
Сандомирского воеводств, воеводства Русское и Белзское отходили к Австрии. 
2-ой раздел Речи Посполитой 12 января 1793, Гродно. 20 лет после первого раздела, Польша собирается с силами, 
Правительственная реформа, экономический подъем, Конституция— этим довольны не все, снова конфедерация, 
снова против короля, но теперь за вмешательство России с призывом русских войск. К России отходит значительная 
часть Западной Белоруссии и Украины, а к Пруссии — Гданьск и Торунь, почти вся Польша, часть Мазовии и 
Краковского воеводства. 
3-ий раздел Речи Посполитой 13 октября 1795 году подписана третья конвенция, по которой к России отошли земли 
восточнее реки Буги реки Неман; к Пруссии отошла большая часть Мазовецкого воеводства с Варшавой, часть 
Трокского, Подляшского и Равского воеводств; к Австрии — воеводства Краковское, Сандомирское,Люблинское, 
часть Мазовецкого, Подляшского, Холмского и Брест-Литовского воеводств. 
В итоге трёх разделов Речи Посполитой к России отошли литовские, западнорусские (современные белорусские и 
украинские земли) (кроме части Украины, отошедшей к Австрии). Коренные польские земли поделили между собой 
Пруссия и Австрия. 15 января 1797 года подписана последняя конвенция, утвердившая раздел Речи Посполитой, 
упразднившая польское гражданство и полностью ликвидировавшая остатки польской государственности. К этой 
конвенции был приложен акт 1795 года отречения от престола польского короля Станислава Августа. 



 
22.-23.Экономическое и социальное положение Речи Паспалитой в 17-18 вв. 
Накануне Люблинской унии в Беларуси проживало 1800 тыс. жителей, которые по своему социально-
экономическому положению делились на три сословия: шляхта, крестьяне и мещане. Шляхетское сословие делилось 
на группы по экономическому состоянию и политической роли в государстве. Мелкая шляхта составляла основную 
часть армии ВКЛ. Шляхта была закрытым сословием и строго оберегала свои ряды. 
Самым многочисленным сословием общества было крестьянство. После аграрной реформы крестьяне делились на 
следующие категории: тяглые, осадные, огородники и слуги. Самой бедной частью крестьянства были огородники, 
халупники и кутники. Огородники не имели пахотной земли, только огород, халупники имели только дом, а кутники 
даже собственного дома не имели. 
На социально-экономическую жизнь Беларуси в конце XVII – начале XVIII вв. оказали влияние многолетние войны, 
которые привели к разрушению производительных сил, к разорению крестьянства, феодального хозяйства, упадку 
торговли, уменьшению количества населения. Численность населения сократилась более чем в 2 раза. Городское же 
население в середине XVII в. уменьшалось на 55%. После войны 1654 – 1667 гг. пустовало более половины 
пахотных земель. 
В 1766 г. были введены единые для ВКЛ меры веса, объема и длины. Правительство Речи Посполитой ввело единую 
пошлину, обязательную для всех, в том числе для шляхты и духовенства, которые раньше ее не платили, и отменило 
внутренние пошлины. Росту внутренних и внешних торговых связей способствовало строительство новых дорог и 
каналов. Уже во время разделов Речи Посполитой был завершен Днепро-Бугский канал, соединявший Пину с 
Муховцем – притоком Буга. В 1784 г. по этому пути в Варшаву и Гданьск прошел первый караван судов. 
В магнатских фольварках помещики из-за растущих цен на зерно увеличили собственную запашку. Отдельные 
феодалы с целью увеличения прибыльности своих владений становились на путь радикальной перестройки ведения 
своего хозяйства. Некоторые из них ликвидировали барщину и заменили ее чиншем. Многие помещики создавали в 
своих владениях промышленные предприятия мануфактурного типа. Тызенгауз построил двадцать три фабричных 
предприятия по производству златотканых изделий, столового белья, чулок, кружев, игральных карт. На 
предприятиях Тызенгауза работало 3 тысячи человек. 
Большие города являлись крупными торговыми центрами. Отмена в середине XVIII в. таможенной линии между 
русскими губерниями и левобережной Украиной улучшила условия для вывоза товаров в Россию из Беларуси. 
Важную роль в развитии торговли играли ярмарки. Некоторые из них длились по несколько недель. Наиболее 
крупными в конце XVIIIв. были ярмарки в Минске, Шклове, Бешенковичах, Зельве и Островно. 
 
24.Культура Беларуси в 17-18 вв 
Научные знания объявлялись грешными и несовместимыми с христианством. Изучали теологию, латынь и 
философию. Ученые-медики, боясь обвинений, стремились обойти спорные проблемы. Считалось, что с болезнями 
необходимо бороться прежде всего при помощи молитв и заклинаний. В 80-е годы воспитанник местной иезуитской 
коллегии, Казимир Лыщинский написал трактат «О несуществовании бога»: бог является плодом человеческой 
фантазии. В 1689 году он был сожжен на костре в Варшаве. Во второй половине 17 века начали распространятся 
идеи раннего Просвещения. Призывалось проводить реформы, считали свободу мышления обязательным условием 
развития науки. Просветители: Симеон Полоцкий, Андрей Белобоцкий, Илья Копиевич. Но из-за преследования 
иезуитов они вынуждены были покинуть пределы Беларуси. В середине и во второй половине 18 века идеи 
Просвещения получили наиболее широкое распространение. Добшевич, Нарбут, Почобут-Одляницкий, Карпович. 
Они считали, что положение дел в обществе можно изменить путём постепенных реформ, а для этого достаточно 
только изменить взгляды людей, воспитать в человеке высокие гражданские чувства. Образование: сокращение 
количества братских школ. Наиболее широкую сеть школ имели иезуиты. На протяжении 16-17 веков они открыли в 
Беларуси около 20 коллегий. Такая система обр-ния просуществовала до половины 18 века. Большое значение 
придавалось изучению математики, физики, нравственности, физическому воспитанию. Профессиональные школы, 
открытые в Гродно и Поставах в 70-е годы 18 века меценатом Тизенгаузом для детей крепостных крестьян, где 
готовили врачей, акушеров, ветеринаров, артистов театров, художников и чертёжников. Виленская иезуитская 
академия была реорга-низована в Главную школу ВКЛ, 1ое высшее светское учебное заведение в Литве и Беларуси. 
Философ и церковный деятель Георгий Конисский широко ценил природоведческие науки и их роль в познании. Во 
второй половине 18 века в Беларуси уже действовало 11 типографий, В литературе отживали средневековые идеи и 
художественные формы и утверждались новые. Произведения «Речь Мелешки» и «Послание к Обуховичу». 
Развивалось театральное искусство. Кукольный театр - батлейка. Первый в Беларуси крепостной театр был основан 
ещё в 40-е годы 18 века в Несвиже. В архитектуре во второй половине 17-первой половине 18 века было барокко. К 
30-м годам 18 века сложилась своеобразная архитектурно-художественная система «виленское барокко», архитектор 
И.Глаубиц. 
Костел в Столовичах, Спаская церковь в Могилеве, униатская церковь в Борунах.В 60-70 года 18 века в архитектуре 
начал утверждаться новый стиль-классицизм, характеризующийся монументальностью форм, симметричностью 
планировки. В стиле классицизма были созданы дворцово-парковые ансамбли в Щорсах, Святске, Деречине, 
Ружанах, Гомеле, Шклове. Впервые начала вестись и типовая жилищная застройка. Слуцкие пояса, созданные в 50-
60-е годы 18 века под руководством Яна Моджарского. Ковры, гобелены, шпалеры и скатерти, ткавшиеся в Мире, 
Кореличах, Гродно. Подводя итоги, следует отметить, что культура второй половины 17-18 веков развивалась в 
очень сложных условиях, но, тем не менее, достигла высокого уровня развития. 



 
25. Политика царизма на присоединённых территориях Беларуси 
В результате 3-ех разделов РП к России были присоединены  Бел. земли. На протяжении большого периода времени 
царизм осуществил здесь ряд мер. В 1796г. была проведена территориально-административная реформа, которая 
предусматривала деление на Губегрни и Паветы , в результате были образованы 3 губерни: Белорусская губерния с 
Витебском, Минская с Минском, Литовская с Литвой. Указом от 23 октября 1772г. население приводилось к 
присяге, люди которые отказывались, должны были покинуть тер. Рос. Империи им довалось 3 месяца для продажи 
для продажи своей недвижимости. Большинство дворян чтобы не потерять владения присягали Екатерине. На 
присоединенных бел. землях была ликвидирована власть крупных феодалов. Они были лишены права иметь свои 
войска и крепости. Были  изданы указы о упорядочении жизни еврейсеого народа на наш. тер. Им запрещалось жить 
в сельск. местности и заниматься с/х. В 1801г. была проведена еще одна админ.-тер. реформа. В результате в Бел. 
образовалось 6 губернь: Могилевская, Витебская, Смоленская, Виленская, Минская и Гродненская. С целью 
создания опоры для своей власти на нашей терр. царизмом вводили у нас русское землепользование.Состояние 
бел.крестьян после присоединения ухудшилось. Они были переведены на общий тип налогообложения, 
существовавший по всей империи, но денежная рента и госуд. налоги  на Бел. до 1811г. собирались серебряной 
монетой.  На Бел. была введена рекрутская повинность. Рекрутами были мужчины от 19 до 35 лет. В 1812г. брали по 
8 рекрутов.  На Бел. прекращались действия Магдебурского права. Основной задачей царизма на бел. землях была 
политика Русификации. После подавления восстание 1820-1821 гг. был закрыт Виленский университет, а в 1863 -
1864 – закрыт горе-горецский  с/х институт. В 1840 г. была отмененено действие статута  и запрещено употребление 
в официальном документе  название Литва и Беларусь, вместо них - северо-западный Край. Проводниками 
руссификационной политики били русские учителя: священники и чиновники. Большой вред белорусской нации  
нанесла политика национального раздела  Бел. в соответствии с верой: если православный - русский, если католик - 
поляк. 
 
26.Война 1812г. 
12 (24) июня 1812 г. 600-тысячная армия императора Франции Наполеона I, перешла р.Неман и вторглась на терр. 
Бел. Чтобы добиться поддержки у польских и местных бел. землевладельцев, Наполеон накануне войны пообещал 
возродить РП в границах 1772 г. Поэтому значительная часть местной шляхты не поддерживала оборонительных 
мероприятий царской администрации. Отступление 1-й и 2-й российских армий под началом генералов М.Барклая 
де Толли и П.Багратиона по белорусским землям сопровождалось боями с наполеоновскими войсками. Они 
произошли под Вишнево, Ивенцом, Борисовом, Свислочью, Игуменом, Старым Быховом. Наиболее значительные 
сражения состоялись в районе м.Мир и под Кобрином. В боях под Могилевом у деревень Салтановка, Дашковка и 
Новоселки российские воины проявили образцы мужества и героизма. В июле 1812 г. большая часть Бел. была 
занята войсками Наполеона. В населении Бел. имелись как сторонники России, так и приверженцы Наполеона. 
Большинство шляхты симпатизировало Наполеону и видело в нем воскресителя РП. Весьма негативно отнеслась к 
Наполеону православная церковь. Крестьяне были озабочены лишь тем, как избежать ужасов войны и сохранить 
свое имущество. В начале часть крестьянства ждало от Наполеона упразднения крепостного права и стали нападать 
на панские усадьбы. Но Наполеон не оправдал их надежд. Он приказал высылать воинские команды для усмирения 
мятежников. Многие крестьяне, забрав скот и имущество, уходили в леса, начинали партизанскую войну. Наполеон 
вынужден был оставить в Беларуси 100-тысячный отряд для борьбы с партизанами. На терр. Беларуси создавались 
вооруженные формирования, которые воевали на противоположных сторонах: 4 полка кавалерии, 5 полков пехоты, 
гвардейский уланский полк. С другой стороны - в рядах русских войск под Бородино сражалось не менее 10 тыс. 
белорусов. Сотни юнкеров, унтерофицеров и рядовых получили военные награды. 1 июля 1812 г. в Вильно была 
создана Комиссия временного управления ВКЛ из представителей местной шляхты. Возглавил комиссию 
Каминский. Минским губернатором стал польский аристократ Брониковский. В Вит. и Могил. губерниях были 
учреждены комиссии «польского правления», которые подчинялись французск. командованию. Вскоре губернии 
были переименованы в департаменты, которыми управляли фр. губернаторы. Основные тяготы войны легли на 
плечи крестьянства: реквизиции, грабежи, взыскания. Многие крестьяне становились партизанами, которые при 
удобном случае нападали на фр. солдат, что помогало русским войскам. Отступление фр. армии проходило через 
терр. Бел. В серед. ноября армия Наполеона подошла к Борисову и начала переправляться через Березину в районе 
д.Студенки. Здесь французы потеряли более 20 тыс. солдат и офицеров. 22 ноября возле Молодечно был разбит 
последний отряд фр. армии. Из Сморгони Наполеон, покинув остатки своих войск, в одежде польского офицера 
бежал в Париж. Огромные бедствия бел. народу: Беларусь потеряла миллион жителей(каждого 4-ого). Витебск, 
Полоцк, Гродно и другие населенные пункты были разграблены и сожжены. В Минске в 1811 г. насчитывалось 
11200 жителей, а в конце 1812 г. - только 3480. 12 декабря 1812 г. Александр I подписал манифест, 
провозглашавший «Забвение прошлого, всеобщее прощение». Власти не стали преследовать ни участников войны 
против России, ни тех, кто работал при Наполеоне в органах управления. Дворянство Вильно устроило бал в честь 
императора России в том же зале, где несколько месяцев назад был такой же бал в честь Наполеона. 
 
27.-28. Общественно-политическое движение В Беларуси. Восстание 1830-1831гг. Смена в поитике 
самоуправления. 
1. В 1817г. в Виленском университете сформировалось «Общество филоматов» (Томаш Зан, Адам Мицкевич, 
Онуфрий Петрашкевич, Ян Чечет). Общество филоматов — любителей наук. Его члены ставили перед собой цель 



совершенствования своих научных знаний и литературно-художественных способностей, содействия всеобщему 
просвещению и общественной работе на пользу Отчизне, призывали «сохранять отцов своих полезные обычаи... 
помня отвагу и подвиги предков, брать пример с них по мере сил своих и состояния». Среди филоматов был Игнат 
Домейко, который после участия в восстании 1830—1831 гг. уехал за границу и оказался в Чили, где за свою 
научную и просветительскую деятельность был объявлен национальным героем. 
В 1820 г. образовалась более массовая организация — Общество филаретов — любителей добродетелей. Вместе с 
распространением образования в обществе они пропагандировали идеи равенства и свободы, вплоть до ликвидации 
крепостного права и провозглашения независимости народов. Царское правительство видело опасность в идеях 
филоматов и филаретов, их деятельность была запрещена. 
 
2. Декабристское движение в Беларуси было связано с деятельностью дворянских революционеров-декабристов, 
предпринявших попытку поднять вооруженное восстание против самодержавия в декабре 1825 г. (отсюда и назва-
ние «декабристы»). Их деятельность в Беларуси связана с руководителем Северного общества декабристов Никитой 
Муравьевым, составившим «минский вариант» проекта российской конституции. В 1823 г. по инициативе будущего 
декабриста Сергея Муравьева-Апостола, служившего в расквартированном в Бобруйской крепости пехотном полку, 
был разработан так называемый бобруйский план восстания. План предусматривал арест царя и его свиты во время 
осмотра войск в крепости. Однако он не был осуществлен. 
В Литовском отдельном корпусе, размещавшемся на Белосточчине, по инициативе филарета Михаила Руткевича 
возникло тайное Общество военных товарищей, выступавших за свободу и просвещение для себя и других. В 
декабре 1825 г. они сорвали церемонию присяги на верность царю Николаю I, но их выступление осталось 
безрезультатным. Неудачи революционеров-дворян объяснялись их оторванностью от народа, поскольку они не 
считали крестьян реальной силой и не опирались на них в своей деятельности. 
 
3. Дворянский (шляхетский) этап общественного движения за возрождение Речи Посполитой в границах 1772 г. был 
связан с восстанием 1830—1831 гг. в Польше, Литве и Беларуси. Представители его демократического течения во 
главе с историком Иоахимом Лелевелем добивались расширения восстания на земли бывшего Великого Княжества 
Литовского. Ими был выдвинут лозунг «За нашу и вашу свободу», ставший в будущем символом объединения 
российских и польских революционеров. Сознательно поддержали восстание в Беларуси шляхта, учащаяся 
молодежь, католическое и частично униатское духовенство. Крестьяне и мещане набирались в отряды 
преимущественно под давлением и не всегда были заинтересованы воевать. 
Восстание было подавлено, после чего царское правительство взяло курс на ослабление польского влияния в 
белорусских губерниях. У шляхтичей — участников восстания конфисковывали (принудительно отбирали в 
собственность государства) поместья. Значительное место в политике правительства занимал «разбор шляхты» 
представлял собой проверку документов о дворянском происхождении и перевод на этой основе части шляхты в 
налогооблагаемые сельские и городские сословия. В 1831 г. было отменено действие Статута ВКЛ в Витебской и 
Могилевской губерниях, а в 1840 г. — в Минской, Гродненской и Виленской губерниях, где вводилось российское 
законодательство. 
 
4. Примером начала демократического этапа в общественном движении в Беларуси стало основание студентом 
Виленской медико-хирургической академии Францем Савичем в 1836 г. в Вильно Демократического общества. Его 
участники пропагандировали идеи дружбы народов в борьбе против самодержавия, выступали за освобождение 
крестьян и наделение их землей. 
 
29. Разложение феодально-пригонницкой  системы 
В 1ой пол. XIX в. в Бел. шёл процесс разложения феодально-крепостнической системы и зарождение новых, 
капиталистических отношений. Росло количество мануфактур, на многих из них начал использоваться 
вольнонаемный труд. Появились и первые фабрики. Переход от ручного труда к машинному определял 
промышленную революцию. Большое экон. значение имели каналы (Огинский, Березинский, Днепровско-Бугский). 
По этим водным путям города вели оживленную торговлю, увеличивалось их промышленное значение. Быстрый 
рост городского населения Бел. из-за насильственного выселения евреев из деревень и помещичьих имений в города 
и местечки. Городское население платило различные государственные и местные налоги и исполняло 
многочисленные натуральные повинности. С/х все больше связывалось с рынком, увеличивалась площадь пахотных 
земель, расширялись посевы технических культур (льна, конопли), возрос удельный вес картофеля и сахарной 
свеклы, возникло тонкорунное овцеводство. В ряде помещичьих хозяйств началось использование с/х машин. 
Дальнейшее развитие прогрессивных явлений в экономике сдерживалось господством феодально-барщинной 
системы, существованием крепостного права. В тяжелом положении оказались и крестьяне государственных 
имений. Они сдавались в аренду чиновникам и обедневшим дворянам, а арендаторы стремились выжать из крестьян 
все без зазрения совести увеличивали повинности. Рост барщины, массовое обезземеливание крестьянства, частые 
неурожаи, произвол помещиков и арендаторов вели к упадку крестьянского хоз-ва. Все это вызывало недовольство 
крестьянства и подталкивало его на борьбу против своих угнетателей: подача жалоб царю и местным властям, отказ 
выполнять чрезмерные повинности, побеги от своих владельцев, неподчинение властям, вооруженные выступления. 
Во второй четверти XIX в. были проведены некоторые реформы. В 1835 г. были утверждены «Правила об отдаче 
крестьян по найму на земленные и другие черные работы». Согласно им, помещики могли отдавать по контрактам 



из многосемейных дворов не более половины работников, причем в контрактах должны были указываться «размер 
оплаты, количество рабочего времени и место работы». Была проведена также реформа по усовершенствованию 
управления гос.крестьянами, инициатором которой выступил граф П.Д.Киселев. Было подготовлено и в декабре 
1839 года подписано Николаем I «Положение об управлении государственными имениями в западных губерниях и 
Белостокской области». Оно предусматривало 1)проведение подроб-ного описание каждого гос. Имения; 2)создание 
аппарата, который должен был осуществлять управление гос. имениями. Для контроля за осуществле-нием реформ 
был создан спец. аппарат: палаты гос.имущества в губерниях, казенные округа в уездах, волостные правления и 
волостные суды в сельской местности. В апреле 1844 г. Николай I утвердил проекты Киселева о переводе крестьян 
государственных имений с барщины на оброк. 
 
30. Просвещение и культура Беларуси в19 в 
В 1ой пол. XIXв. культура Бел. находилась под ореолом польской и русской культур. Причем под влиянием русской 
культуры она находилась в меньшей степени. В 1830-1831 годах, после восстания, российские власти начали 
процесс вытеснения польской культуры и языка. Православная церковь, как считал царизм, принадлежало важное 
место в русификации Беларуси. Униатская церковь, к которой принадлежало более 2/3 всего населения, была 
ликвидирована в 1839 году. Многие приверженцы униатской церкви продолжали придерживаться своих 
религиозных взглядов и традиций. Использовался бел.язык в основной крестьянами, они и выступали истинными 
хранителями бел.культуры и традиций. Система просвещения в Беларуси в основной строилась на использовании 
польского языка в обучении, даже после присоединения к Россиии открытия рускоязычных школ. Реформа 
просвещения 1803-1804 года предполагала включение школ белорусских губерний в состав Виленского округа. 
Образование было сословным. Виленский университет был центром тогдашнего образования, однако он был закрыт 
после подавления восстания 1832 года. По решению правительства в 1812 году Полоцкий иезуитский коллегиум 
был переименован в академию, где имелась своя типография, библиотека, работали 3 факуль-тета. В 1820 году 
состоялось изгнание иезуитов из Российской империи. Был основан Гори-Горецкого институт в 1848 году. 
В 60-х годах 19 века Беларусь насчитывала 576 учебных заведений всех типов. Развивались медицина, математика, 
астрономия. Археология, фольклористика, этнография, где работали такие выдающиеся деятели, как Т.Нарбут, 
братья Тышкевичи, А.Киркор, П.М.Шпилевский. В 1842 году К.Тышкевич основал исторический музей в Логойске, 
а по инициативе Е. Тышкевича был создан Виленский музей древности. Устное народное творчество отражало 
события политической и социальной жизни, к которым относилась тяжелое положение крестьян, война 1812 года, 
будущее без крепостничества. В театральном искусстве лидировал польский репертуар, который постепенно 
вытеснялся русским. В архитектурном направлении господствовал классицизм: собор Петра и Павла в Гомеле, 
губернаторский дворец в Витебске, собор Иосифа в Могилеве. Нужды России в стратегически-военном направлении 
реализовывались строительством крепостей в Бресте, Бобруйске, Борисове. 
 
31.Отмена крепостного права в Беларуси. Буржуазная реформа 
19 февраля 1861 г. Александр II подписал Манифест об отмене крепостного права и «Положение о крестьянах, 
выходящих из крепостной зависимости» Крестьяне полу-чали гражданские права, могли заниматься промыслами, 
торговать, приобретать дви-жимое и недвижимое имущество, поступать в учебные заведения и на службу, нести 
личную ответственность перед судом. Помещики не могли больше продавать и судить крестьян. Однако крестьяне 
не сразу становились лично свободными. Помещики признавались собственниками всей земли, которая 
принадлежала им до реформы, а крестьяне получали небольшие земельные наделы в пользование. На протяжении 9 
лет крестьяне должны были выкупить выделен-ные им наделы. В этот период они счита-лись временнообязанными 
и должны были выполнять повинности в пользу помещика. Только после заключения выкупной сделки крестьяне 
могли распоряжаться собой и своим земельным наделом. Экономические отношения между помещиками и времен-
нообязанными крестьянами регулировались уставными грамотами, составление которых поручалось помещикам и 
мировым посредникам в двухлетний срок. В Мог. губернии и восьми уездах Вит. губернии, где существовало 
общинное землепользование, высший размер земельного надела, который получали крестьяне, колебался от 4 до 5,5 
десятин. Низший размер был примерно в 3 раза меньше. За высший надел временнообязанные крестьяне должны 
были отрабатывать барщину (40 мужских и 30 женских дней) или платить оброк 8 раз в год. Буржуазные реформы 
на Бел. шли с некоторым опозданием и имели свои особенности. Инициатором реформ стал Виленский губернатор 
Назимов, который обратился в 1857 г. к Александру II. В соответствии с "Манифестом 19 февраля 1861 г.” 
крестьянин получал личную свободу и ряд гражданских прав. В 1862 г. началась военная реформа. Было создано 18 
военных округов, термин службы сокращался до 7-8 лет. Но сословный принцип формирования армии был 
ликвидирован только в 1874 г. 
Цензурная реформа 1865 г. расширила возможности печати, но на Беларуси вплоть до середины 80-х все 
периодические издания зависели от правительственных учреждений и православной церкви. Школьная реформа 
1864 г. увеличила кол-во начальных школ, школа провозглашалась всесословной. Итак, буржуазные реформы 60 - 
70-х гг. были непоследовательными и ограниченными. После убийства в 1881 г. Александра II правительство 
вернулось к контрреформам. Над периодической печатью и в школе вводился жесткий контроль. В 1889 г. был 
введен институт земских начальников. Самой радикальной была судебная реформа 1864г. Новый суд строился 
отныне на бессословных принципах, создавался институт адвокатов, сокращалась система судопроизводства. За 
деятельностью судов следила прокуратура. Однако на Беларуси судовая реформа начала осуществляться только в 
1872 г. Правительство не доверяло здесь польским помещикам которые преобладали в крае. 



Земская реформа 1864 г. предусматривала создание выборных учреждений для руководства местным хозяйств. 
 
32. 
Подорвав основы крепостнической системы хозяйствования, реформа 1861г. создала условия для перехода к 
капиталистическому способу с/х производства, который начал утверж-даться в Беларуси в 60-70-е годы. Более 
половины земельных угодий принадле-жала помещикам. Мировой аграрный кризис 80-90-х гг. вынудил помещиков 
перейти к перестройке своих хозяйств на капиталистических началах. Появление на мировом рынке дешевого зерна 
из США, Аргентины, Австралии привело к падению цен на него. Многие помещики не могли конкурировать на 
рынке зерна. Это заставило их переориентировать структуру своих хозяйств на развитие мясо-молочного 
животноводства, увели-чить посевы технических и кормовых культур, подтолкнуло к использованию с/х техники. 
Отработочная система постепенно вытеснялась наймом, но процесс этот шел медленно. Развитие торгового, 
капиталистического земле-делия в крестьянских хозяйствах шел медленно. Он сдерживался малоземель-ем. Пром-
сть Беларуси в первые два пореформенных десятилетия развива-лась медленно. Большинство предприя-тий 
оставалось на уровне мелкотовар-ного производства и мануфактуры. В городах и местечках было сосредоточено 
большое количество мелких мастерских. В них, как правило, работал сам хозяин с членами семьи и два-три наемных 
работника. В начале 60-х годов XIX в. в Беларуси было около 10 тыс. мастерских, в которых работало 35 тыс. 
человек, в том числе 10 тыс. наемных рабочих. В конце века насчитывалось 84 тыс. мастерских с общим кол-вом 
занятых 144 тыс. человек. Количество промышленных мастерских мануфактурного типа с начала 60-х по 90-е годы 
возросло со 127 до 233. В 80 - 90-е годы ускорилось развитие фабрично-заводской пром-сти. Кол-во фабрик и 
заводов увеличилось с 1860 г. в 15 раз и составило в конце XIX в. 
Большое влияние на хоз-ую жизнь Беларуси оказало ж/д строительство. Первой вошла в строй в 1862 г. 
Петебургско-Варшавская магистраль Развитие промышленности содейство-вало росту городов: Минск (население в 
конце века 99,9 тыс. чел) С расширением капиталистических форм хозяйствования менялась и структура общества. 
Феодально-сословное деление теряло свое значение. Шёл процесс образования новых социальных групп и классов. 
 
33.  
Со времен раздела РП польское патриотическое движение не давало покоя российским властям. Польский 
патриотичес-кий лагерь разделился на демократов, выступавших за восстание, и либералов - сторонников мирных 
средств борьбы. Те, кто был за восстание, получившие название "красные". Они делились на правых и левых. 
Первые делали ставку на шляхту и опасались широкого крестьянского движения. Они предусматривали наделение 
крестьян землей за счет ее частичной конфискации у помещиков при обязательной денежной компенсации. Левые 
рассчитывали на крестьянскую революцию. Противников восстания называли "белыми". Это были 
преимущественно помещики, средняя бур-жуазия, часть интеллигенции. Эти политичес-кие течения 
сформировались и существовали не только в Польше, но и на терр. Бел. и Литвы. Осенью 1861 г. в Варшаве из 
разнообразных революционных группировок был организован повстанческий городской комитет. "Левых" в 
Белоруссии возглавлял Константин Калиновский (1838-1864). Он из семьи обедневшего шляхтича Гродненской 
губернии, окончил Петербуржский университет. Вернувшись в 1861 г. на родину, К.К. создал в Гродно нелегальную 
револю-ционную организацию из разночинной интеллигенции. Выдал 7 номеров подполь-ной революционной 
газеты на бел.языке «Мужыцкая правда». Была изложена про-грамма восстания: Польша провозглашалась 
независимой страной с равными правами всех ее граждан перед законом, разрешалось деятельность униатской 
церкви, планиро-валось передать крестьянам их земельные наделы в полное владение, а помещикам уплатить 
компенсацию из государственной казны. В январе-феврале 1863 г. в Беларуси появились первые повстанческие 
отряды, которые пришли из Польши. Наиболее активно повстанцы действовали в Гродненской губернии, где 
воеводским комиссаром был К.К. Восстание 1863-1864 гг. происходило в условиях проведения аграрной реформы в 
России. Успехов в борьбе с восстанием российские власти достигли не только благодаря военной силе. В июне 1863 
в Вильнюс вернулся К. К., а в июле он стал председателем Виленского отдела. До конца лета в руках К.К. 
сконцентрировалась все руководство повстанческими отрядами на терр. Литвы и Бел. Однако спасти восстание уже 
не удалось. 
 
34.  
Левую часть повстанцев в Беларуси возглавил Константин Калиновский. Летом 1862г. вместе с В.Врублевским и 
Ф.Ражан-ским К.К. начинает издавать газету «Мужицкая правда». Это было единствен-ное в Европе издание 
середины XIX в., адресованное крестьянам. Газета в доступ-ной форме показывала сущность царской политики, 
раскрывала грабительский харак-тер реформы 1861г. Ее статьи призывали крестьян к вооруженному восстанию. 
Вышло всего 7 номеров газеты, однако уникальность ее очевидна. 10 января 1863 было объявлено о начале 
восстания. В первый же день Центральный Нацио-нальный Комитет провозгласил себя временным Национальным 
правительством и обнародовал манифест о национальной независимости Польши. Декларировалось национальное и 
политическое равноправие, освобождение крестьян от всех феодальных повинностей и наделение их землей без 
выкупа. Литовский провинциальный коми-тет, который возглавлял К.К., после некоторых колебаний подчинился 
Варшаве и 22 января издал манифест о поддержке восстания на терр.Литвы и Бел. 1 февраля 1863 г. он обратился к 
населению Бел. и Литвы с призывом подняться на вооружен-ную борьбу. Первые повстанческие отряды были 
созданы в западных уездах Бел. еще в конце января. Весной 1863 повстанцы действовали уже почти на всей терр. 
Бел. Отряды, которые возглавляли В.Врублев-ский, 3.Сераковский, Ф.Ражанский, А. Трусов были созданы в Гродн., 



Ковенской, Минской, Виленской и Могил. губерниях. Предпринимались усилия распространить восстание на 
Смоленскую и Прибалтийскую губернии. В марте 1863 г. ЦНК, опасаясь активизации действий повстанцев и 
влияния на крестьян К.Калиновского, распустил Литовский провинциальный комитет. Вместо него был образован 
Отдел Руководства провинциями Литвы, в который вошло большинство сторонников «белых». К.К. был направлен в 
Гродненскую губер-нию в качестве комиссара. На подавление восстания была направлена 200-тысячная регулярная 
российская армия. Противо-стоять ей повстанцы не могли и вынуждены были вести партизанскую войну. В мае 
1863 виленским генерал-губернатором с неогра-ниченными полномочиями был назначен М.Муравьев. За 
безжалостную расправу с повстанцами он получил имя «вешатель» и «людоед». В мае восстание в Минской, Мог. и 
Вит. губерниях было подавлено. Центром повстанческого движения в Беларуси стала Гродн. губерния. Для 
успокоения крестьян царское правительство существенно смягчи-ло условия реформы 1861г. Эти меры, а также 
нерешительная политика ЦНК по аграрному вопросу привели к тому, что крестьяне почти не приняли участия в 
восстании. Кроме того, руководители отдела, опасаясь репрессий, начали уходить со своих должностей. В этих 
условиях К.К. во второй раз возглавил восстание в Беларуси. Новое руководство приложило много усилий, чтобы 
оживить восстание, однако сделать это не удалось. К началу осени 1863 г. повстанческие отряды были рассеяны 
российскими войсками. Летом 1864 г. была ликвидирована последняя революционная организация в Новогрудском 
уезде. В январе 1864 г. в Вильно был арестован К.К. Находясь в тюрьме, он написал и переправил на волю «Письма 
из-под виселицы» в трёх частях. В них он призывал белорусский народ воевать «за свое человеческое и народное 
право, за свою веру, за землю свою родную». 22 марта 1864 г. К. Калиновский был повешен в Вильно на Лукишской 
площади. 
 
35. – 36.  
В конце XIX в. продолжался процесс формирования бел.нации. Он опреде-лялся особенностями и характером соц-
эк. развития, направлением политики российского правительства, традицион-ными чертами национально-
культурного развития. Существование нации характе-ризовалось наличием общности террито-рии и экономической 
жизни, культуры и литературного языка, общности черт нац. характера. Основная терр.Бел. входила в состав 5 
губерний: Виленской, Гродн., Вит., Мог. и Минской. В соответствии с переписью 1897 г. кол-во населения, 
проживающее в границах современной Бел., составляло 6 млн 387 тыс. человек. Удельный вес представителей 
коренной национальности превышал 73%. Формирование бел.нации сдерживалось русификаторской политикой 
царизма. В то же время ускорение темпов экономического развития после реформы 1861 г., развитие торговли и 
путей отношений, интенсивное ж/д строительство способ-ствовало складыванию на терр. Бел. единого 
экономического региона и возникновению бел.нации. Проявляется национальное самосознание. Из-за дея-тельности 
исследователей и собирателей фольклора, лингвистов, историков и этнографов. Появились произведения И. 
Насовича, Е.Романова, трехтомное исследование Е.Карского «Беларусь». За всей этнической территорией оконча-
тельно закрепился термин «Беларусь». 
Подавление восстания 1863г., развернувшиеся затем репрессии по отношению к его участникам, фактическое 
запрещение белорусской печати надолго задержали развитие национального движения. Оно оживи-лось вновь 
только в конце 70-х годов. В 1874-1884 гг. нелегальные группы бел. студентов существовали во многих вузах 
России. В начале 1884 г. с инициативой объединения в единую организацию всех народнических кружков 
выступила группа «Гомон»Были изданы два номера газеты «Гомон». «Гомоновцы» впервые заявили о 
существовании белорусской нации, отстаивали ее права на нацио-нальную самостоятельность. Однако создать 
единую организацию в Беларуси гомоновцы не смогли, что объясняется репрессиями властей и кризисом народ-
ничества, которое сходило с историчес-кой арены и уступало дорогу марксизму. 
Создавались кружки среди рабочих, где изучались произведения К. Маркса и Ф. Энгельса. Летом 1885 г. в 
марксистских кружках занималось 130 рабочих. Рабочее движение Бел. сливается с общероссийским социал-
демократичес-ким движением. Членами группы были уроженцы Беларуси И.Гецев, А.Гурин-ович, С. Левков, А. 
Трусов. В сентябре 1895 г. в Вильно для переговоров с местными социал-демократами приез-жал В.И.Ленин. Во 
второй половине 90-х социал-демократические организации действовали в Минске, Гомеле, Витебске, Сморгони, 
Ошмянах, Брест-Литовске, Гродно, Пинске. Члены социал-демокра-тических организацией проводили 
политическую агитацию среди рабочих, распространяли листовки и революцион-ную литературу, руководили 
стачечной борьбой рабочих. В марте 1898 г. в Минске состоялся I съезд социал-демократических организаций 
России, и было провозглашено создание Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП). 


