
ТЕМА 1.2 ПЕРВЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

 

Раннефеодальные государственные образования на белорусских 

землях.  

 

В VI в. славяне были вовлечены в процесс «великого переселения 

народов». В VI-VII вв. славяне условно разделились на три большие группы - 

южные, восточные и западные. Как отмечают авторы «Истории белоруской 

государственности» (под редакцией И.А. Марзалюка,  2022 г.), благодаря 

превосходству в военной организации и уровню земледелия, животноводства 

славяне в III-IV веках смогли освоить обширные территории и оттеснить, 

ассимилировать или уничтожить местные финно-угорские и балтские народы. 

Территория Беларуси стала важной частью социально-территориальной 

организации восточнославянских союзов племен. 

На начальном этапе расселения славянские поселения располагались, как 

и в раннем железном веке, в долинах рек и на прибрежных террасах группами 

(«гнездами») по 3-5 человек и поселениями. В VIII-IX вв. характер 

расположения поселений не изменился, но увеличились их размеры и 

количество – люди стали селиться на возвышенностях возле берегов. В XI-XIII 

вв. наблюдается резкий рост населения на территории Беларуси, как и в других 

землях славян. Среди земледельческого населения преобладал долинный, 

приречный тип расселения с прерывистым («гнездовым») расположением 

поселений. Их скопления (агломерации) были сосредоточены на безлесных или 

редколесных участках долин с почвами, пригодными для земледелия. 

Ближайшие поселения образовывали единую социально-территориальную 

структуру — общину, а между «гнездами» находились большие незаселенные 

пространства, занятые лесом.  

Религия восточных славян была языческая, политеистическая. Они 

обожествляли окружающую природу – солнце и луну, камни и горы, реки и 

озера, деревья и различные растения. Постепенно сформировалось 

представление о божествах, олицетворявших естественные явления природы. 

Языческие культовые сооружения представляли собой капища (святилища), где 

совершались древние обряды. 

Возникновение государства явилось результатом длительного процесса 

социально-экономического и политического развития. Важнейшим условием 

создания государственной организации было достижение определенного 

уровня развития производительного хозяйства, дающего излишний, а затем и 

прибавочный продукт. После первого и второго общественного разделения 

труда (разделение труда земледельцев и скотоводов, отделение ремесленников) 

произошло формирование группы людей, сосредоточивших в своих руках 

функции управления. Эти люди постепенно выделяются из общей массы 

соплеменников своим богатством и знатностью (т.е. происхождением от 

знаменитых предков), их статус передается по наследству. 

Постепенно возникают и формируются такие явления, как власть и 



управление. «Большая советская энциклопедия» дает следующую трактовку 

власти: «Власть – авторитет, обладающий возможностью подчинять своей воле, 

управлять или распоряжаться действиями других людей. Появилась с 

возникновением человеческого общества и будет в той или иной форме всегда 

сопутствовать его развитию». Современные ученые предлагают рассматривать 

власть в качестве базового и фундаментального явления государственно-

правовой действительности по отношению к таким социальным процессам, как 

управление и самоуправление. Российский ученый В.С. Диев рассматривает 

управление как: «процесс воздействия субъекта на объект, направленный на 

упорядочение, сохранение, разрушение или изменение системы объекта в 

соответствии с поставленной целью. Оно может быть охарактеризовано как 

преобразующая и направляющая деятельность, осуществляемая субъектом по 

отношению к объекту управления, обеспечивающая достижение заданной 

цели». 

Формой переходного периода от первобытнообщинного строя к 

государству была военная демократия. Возникли племенные органы 

управления, а вместе с ними - родовая аристократия. Из ее окружения 

выделялись вожди, одной из основных функций которых является руководство 

военными действиями. 

Условия постоянной внешней опасности привели к созданию группы 

профессиональных воинов, которые собирались вокруг военачальника (князя у 

славян). Переселение славян на новые территории, соприкосновение с 

незнакомой средой привело к еще большему расширению полномочий князя, 

первоначально исключительно военачальника.  

Согласно летописям, на территории Восточной Европы располагалось 12 

«племѐн»: полян, древлян, волынян, северян, белых хорватов, уличей, 

тивирцев, вятичей, дреговичей, кривичей, радимичей и ильменских словен. 

Согласно летописям, на территории современной Беларуси существовало 

несколько объединений восточных славян, основными из которых являются: 

кривичи, дреговичи и радимичи. Территориальным обозначением племени 

было слово «земля». 

Кривичи – являлись большой этногруппой в Восточной Европе. Они 

занимали огромную территорию: от Верхнего Понемонья на западе, до 

Костромского Поволжья на востоке и от Псковского озера на севере, до истоков 

Сожа и Десны на юге. Впервые они упоминаются в 859 г. в «Повести 

временных лет», а последний раз – в летописи под 1162 г. В конце I 

тысячелетия кривичи разделились на три группы - полоцкую (северная часть 

территории Беларуси, города Полоцк, Витебск, Лукомль, Браслав), смоленскую 

и псковскую – это территории, где позже образовались Полоцкая, Смоленская и 

Псковская земли.  

Дреговичи - занимали южную и центральную части территории Беларуси, 

города Туров и Пинск, Слуцк и Клецк. Первое летописное упоминание о 

дреговичах есть в недатированной части «Повести минувших лет» - они 

упоминаются в связи с расселением славян, пришедших с Дуная.  

Радимичи жили в междуречье Днепра и Десны по течению Сожи и ее 



притоков. Первые сведения - 885 г. (Киевский князь Олег обязал платить ему 

дань). В 984 году эта территория вошла в состав Киевского княжества. 

В исторической литературе существует несколько точек зрения на 

характер летописных племѐн восточных славян: одни ученые полагают, что это 

были исключительно территориальные объединения, другие – что племена – 

это этнографические группы, а третьи полагают, что племена были 

политическими образованиями. 

«Племенами» называет кривичей, дреговичей и радимичей древнерусский 

летописец - на самом деле это были объединения, состоящие из более мелких 

племен. Поэтому это союзы племен или племенные союзы. Племенные союзы в 

военно-политических целях объединялись в еще более крупные формирования 

— «союзы союзов», центром одного из них стал Киев. В источниках 

упоминаются три крупных политических центра, которые могут считаться 

прото-государственными объединениями: Куяба (южная группа славянских 

племен с центром в Киеве), Славия (северная группа, Новгород), Артания (юго-

восточная группа, Рязань). 

Еще до середины IX в. на территории, заселенной древними славянскими 

племенами, стали формироваться племенные княжения - промежуточный этап 

между союзом племен и государством. Под «княжением» в узком смысле 

понималось наличие института наследственной княжеской власти. Как считает 

советский историк В.В. Мавродин, племенные княжения были зародышевой 

формой государственности в полупатриархальной-полуфеодальной Руси в тот 

период ее истории, когда основная масса сельского населения не утратила еще 

своей общинной собственности и не стала зависимой от феодала. Племенные 

княжения не были еще объединены, это произойдет лишь в период образования 

государства. Но и в этом своем качестве они выступают как переходная форма 

от союзов племен к государству, как своеобразные протогосударства восточных 

славян.  

Каждое княжение имело свою территорию (состоящую из бывших 

племенных общин), князя со свитой, систему налогообложения и обычное 

право. Власть князя была уже наследственной. Князья вместе со своими 

дружинами защищали территории княжества от внешних врагов, совершали 

военные походы в соседние земли, вершили суд. 

В недатированной части «Повести минувших лет» летописец сообщает, 

что у полян, древлян, словен, а также дреговичей и полочан были свои 

племенные «княжения» — прообраз первоначального государственного 

образования. По причине недостатка источников этот период является 

недостаточно изученным, мнения ученных представлены в виде гипотез или 

концепций. По предположению некоторых ученых, государству Рюрика 

предшествовали восточнославянские догосударственные образования – 

Русский каганат или Северная «конфедерация» племен — гипотетические 

восточнославянские и финно-угорские межплеменные политические 

образования.  

Активно отстаивал концепцию Русского каганата в своих работах 

советский и российский ученый В.В. Седов. Географическое местоположение 



Русского каганата он определяет на юго-востоке славянского мира Восточной 

Европы, где по археологическим данным известен ареал обитания носителей 

«волынцеской культуры» (была расположена в междуречье Днепра и Дона). 

«Русский каганат» соперничал за сферы влияния в Восточной Европе с 

Хазарским каганатом и предшествовал хронологически Древнерусскому 

государству, которое было создано на его основе и которое являлось его 

правопреемником в этническом и культурном отношениях. Гибель этого 

восточнославянского прото-государства ученый связывал с захватом Олегом 

Киева в 882 г., либо натиском хазар. 

Термин «Северная конфедерация» возник еще в начале 70-х гг. ХХ в. для 

обозначения одного из территориально-политических пред-государственных 

образований уровня союза племен или союза «союза племенных княжений» в 

северной части Восточно-Европейской равнины. В состав «Северной 

конфедерации» входили, возможно, «словене», «кривичи», «меря» «чудь» и 

«весь», во главе с «родами» (по Повести временных лет), жившими в «градах» 

(по Новгородской первой летописи). По мнению российских ученых, это 

потестарнополитическое образование прошло в своем развитии три ступени–

фазы: первая – до призвания Рюрика, когда это была случайно сложившаяся 

непрочная, без единого центра, конфедерация «вождеств»; вторая – до переноса 

столицы в Новгород, когда в каждой ее части правили отдельные варяжские 

княжья даже не из одного рода (эта ступень отражена в скандинавских сагах); 

третья началась с основания единого центра и установления «единодержавия» 

Рюрика, который правил отдельными составными частями увеличившейся в 

размерах федерации посредством не родственников и не местных князей, а 

своих «мужей» из состава дружины. 

До VII в. на территории Беларуси родоплеменное общество находилось 

на стадии военной демократии. Этнографические данные подтверждают, что 

накопление богатства происходило прежде всего в семьях родо-племенных 

вождей. Распоряжение богатством общины было важным началом присвоения 

этого богатства. Рабы, как и другая военная добыча, стали достоянием в первую 

очередь родоплеменной верхушки — вождей, дружинников и их ближайших 

родственников.  

Повышение уровня земледелия позволило получать стабильный 

прибавочный продукт силами меньшего числа производителей. Такой процесс, 

знаменующий переход к соседней общине, наблюдался в конце VIII - начале IX 

вв. «Вервь» или «мир» — это уже не патриархальная, а соседская община, где 

присутствуют частную собственность и единоличное хозяйство. Такие 

сообщества состояли из отдельных семей - больших и малых, генетически 

родственных, стадиально различных, но хронологически часто 

сосуществующих. 

«Вервь» состояла из одной или нескольких деревень. Община выполняла 

административные и судебные функции. Крестьяне были связаны между собой 

«круговой порукой» (коллективная ответственность) за преступления, 

совершенные на ее территории (если преступник неизвестен). Постепенно 

община попала под «опеку» феодалов, которые использовали ее организацию в 



своих интересах. Община владела пахотными землями, на которые еще не 

распространялась собственность феодала, а также лесами и водоемами. 

Сенокосы, леса, водоемы находились в совместном пользовании. 

Дальнейшая эволюция сельской общины происходила в двух 

направлениях. Происходил медленный процесс экономической 

дифференциации общинников, росла частная крестьянская, а затем феодальная 

собственность на землю. Произошел захват общинных земель и подчинение 

свободных общинников государственной власти. Оба эти процесса 

переплетались и развивались одновременно. Процесс возникновения частной 

собственности на землю был постепенным и длительным. 

Так на территории Беларуси постепенно утвердился раннефеодальный 

строй. Основными классами становятся феодалы и феодально-зависимые 

крестьяне. В IX-XI вв. в Киевской Руси, в отличие от Западной Европы, еще не 

было крупного феодального землевладения, не было феодальной иерархии в 

развитой форме, здесь оставались свободные общинники. В общественном 

строе восточных славян IX-XI вв. различают три экономических уклада: 

родоплеменной (был на склоне), рабовладельческий (не получил значительного 

распространения), феодальный (начинался и развился). 

 

Древняя Русь.  

Древняя (Киевская) Русь — восточнославянское государство со столицей 

в городе Киеве, образовавшееся в X в. В период наивысшего расцвета Киевская 

Русь занимала территорию от верховьев Вислы на западе до Волго-Окского 

междуречья на востоке, от Белого моря на севере до причерноморских русских 

эксклавов на юге. К середине XII века вступило в состояние феодальной 

раздробленности и фактически распалась на полтора десятка княжеств, 

управляемых разными ветвями династии Рюриковичей.  

В науке существуют две основные концепции образования Древней Руси. 

Согласно норманнской теории (норманны - термин, употребляемый по 

отношению к скандинавам), которая основана на «Повести временных лет» и 

других источниках, Древнерусское государство было основано варягами, 

возглавляемыми братьями Рюриком, Синеусом и Трувором в 862 г. или же 

родственником Рюрика Олегом, захватившим Киев в 882 г. Таким образом, 

сторонники норманизма рассматривают варягов как основателей или активных 

участников формирования первых государств восточных славян: государства 

Рюрика, а затем Киевской Руси. 

 Противоположная концепция, антинорманизм, утверждает 

невозможность привнесения государственности извне и рассматривает 

возникновение государства как процесс внутреннего развития общества. Как 

пишет российский ученый И.А. Исаев, государственность у славян возникла 

задолго до вторжения варягов-норманнов, для чего были все необходимые 

предпосылки: у славян образовалась своя, очерченная более или менее 

устойчивыми границами, территория; сложилось определенное этническое, 

племенное, национальное единство; сформировались структуры и институты 

публичной государственной власти. 



Причины образования древнерусского государства в целом идентичны 

подобным причинам в странах Европы – это имущественная и социальная 

дифференциация общества, закрепление неравенства и формирование классов. 

Непосредственными причинами объединения послужили: экономические 

(развитие ремесел, торговли, необходимость объединения экономического 

потенциала); внешнеполитические (враждебное окружение); социально-

классовые (потребность феодалов в объединении усилий для закрепления своей 

власти); этническая и религиозная близость, игравшая в раннем средневековье 

огромную роль (единство или близость языка, культуры, обычаев, языческих 

божеств и др.). Консолидирующим фактором стало принятие в 988 г. 

христианства по византийскому (православному) обряду. 

Верховную власть осуществляли князь, княжеский совет(дума) и вече. 

Главным лицом в системе власти был князь. Он стоял во главе 

государства и всех органов исполнительной власти. На начальном этапе 

существования раннесредневековых государств основными обязанностями 

князя были организация и командование армией, осуществление судебных 

функций и сбор дани. Для организации защиты государства от внешнего 

нападения и поддержания внутреннего порядка он держал при себе войско, а во 

время опасности руководил всей армией земли-княжества. Полномочия князя в 

более поздний период в основном были в сфере исполнительно-

распорядительной деятельности. Князь имел право решать все текущие 

вопросы государственного управления, вершить правосудие, представлять 

государство во внешних делах и т. д. 

Интронизация – возведение князя в должность или возведение на престол 

(«стол») сопровождалось строгим ритуалом, во время которого давалась 

присяга с обещанием защищать территорию государства и интересы 

подданных, действовать в соответствии с местными государственными и 

правовыми обычаями. Полномочия князя определялись как его личными 

качествами и авторитетом среди населения, так и поддержкой верхушки 

господствующего класса. 

Опорой княжеской власти было дружина. Князь советовался со своими 

дружинниками по поводу организации походов, а также суда и 

административного управления государством. Дружина служила князю и была 

ему лично предана, находилась при счет князе на его содержании.  

Княжеская дружина состояла из разных по статусу вооружѐнных групп 

людей. На первом месте была «старшая» дружина: ―баляры‖, ―сильныя мужы‖. 

Самая младшая дружина — «дзецкие» — жили при княжеском дворе, и из нее 

происходили княжеские слуги, телохранители и младшие служебные лица. 

«Мужы» составляли основную часть княжеских воинов. В Полоцке, например, 

кроме войска, в состав княжеского войска могли входить и наемники, 

которыми в X-XI вв. были варяжские воины. Важной частью вооруженных сил 

города было народное ополчение, которое состояло из горожан и называлось 

«полк». Князья Полоцкие в XII - начале XIII вв. также использовались 

вспомогательные отряды из неславянского населения Восточной Балтики. 

Княжеский совет (рада) не имел постоянного состава. Компетенция 



совета фактически сливалась с компетенцией князя, потому что все вопросы, 

поднимаемые князем, он, как правило, обсуждал со своим советом. Кроме 

вопросов текущей исполнительно-распорядительной деятельности, княжеская 

дума решала и важнейшие судебные дела, связанные с интересами феодалов и 

первых лиц государственного аппарата. 

Важным элементом политической системы была церковь, тесно связанная 

с государством. Высшее духовенство принимало активное участие в 

политической жизни государства и общества. Епископ в Полоцке занимал 

очень высокое общественное положение. В период раздробленности он был 

единственным высокопоставленным представителем всей Полоцкой земли, так 

как здесь было много князей в разных полоцких уделах. Договоры, 

заключенные в Полоцке, писались от его имени, и на них ставилась его печать. 

Определенное значение имело вече - народное собрание в период 

средневековья, на котором собирались для обсуждения общих дел. Это была 

начальная форма городского самоуправления, в известной мере подчинявшаяся 

местной знати. В начале XII в. роль вече настолько возросла, что оно активно 

решал вопросы войны и мира, устанавливать раскладку повинностей и податей, 

принимать меры по организации ополчения и обороны, рассматривать 

важнейшие судебные дела, осуществлять законодательную власть. 

Возникновение богатых и бедных семей постепенно привело к 

формированию родовой аристократии, которая претендовала на общинную 

собственность, и захватывала власть в родовых центрах и во всем племени. Так 

смогли появиться племенные князья – например, племенная знать полочан 

размещалась в «замке» Полоцка, куда поступала дань с волости, 

принадлежавшей полоцкому князю и его окружению. Таким образом, бояре, 

как влиятельная социальная группа, ведут свое происхождение от местной 

родоплеменной знати.  

Постепенно князья, бояре, часть войска и духовенства формируют 

высший класс феодалов. Феодалы были связаны между собой системой 

вассалитета, которая регулировала права и обязанности между ними, а также их 

обязательства перед государством. Наиболее крупными феодалами были 

князья. Крупными феодалами были и старшие дружинники (бояре) - 

феодальная аристократия, богатевшая за счет эксплуатации крестьян и войн. С 

введением христианства коллективным феодалом становятся церковь, 

монастыри. Низший слой класса феодалов составляли дружинники и слуги, 

княжеские и боярские. 

 

Общие черты и особенности развития Полоцкого и Туровского 

княжеств.  

На территории Беларуси образовалось несколько раннефеодальных 

княжеств, среди которых наиболее крупными являются Полоцкое и Туравское, 

они некоторое время входили в состав Киевской Руси. 

В X-XI вв. Полоцкое княжество занимало всю Северную Беларусь. 

Славянское население Полоцка - кривичи. В летописных источниках Полоцк 

впервые упоминается в 862 году, и это связано с событиями, когда Рюрик 



раздавал своим ярлам другие укрепленные поселения (города), среди которых 

Ипатьевская летопись упоминает Полоцк: ―И прия власть Рюрик, и раздая 

мужем своемъ грады – овому Полотескъ, овому Ростовъ, другому 

Бѣлоозеро…‖. Таким образом, Полоцк находился в постоянных политических и 

экономических связях с Киевом. 

Полоцк в середине 10 в. стал важным центром международной торговли 

на западно-двинском участке дороги «из варяг в греки». Ученые связывают 

появление князя Рогволода, первого исторически известного князя Полоцкого, 

с возрастающей ролью Западно-Двинского пути в трансевропейской торговле. 

Князь Рогволод связан с драматическими событиями междоусобной 

борьбы в Древней Руси, где между сыновьями Святослава Игоревича шла 

борьба за власть: князем Владимиром Новгородским и князем Ярополком 

Киевским. Обе стороны пытались заручиться поддержкой Полоцкого 

княжества. Полоцк отказался поддержать Владимира (что должно было быть 

закреплено браком с дочерью Рогвалода — Рогнедой). В ответ Владимир 

захватил и сжег Полоцк, убил Рогвалода и насильно взял Рогнеду в жены - 

местная полоцкая династия была уничтожена. Согласно «Повести временных 

лет», Владимир победил в династической борьбе и стал княжить в Киеве в 980 

г. 

Сохранилось летописное сказание о неудачном покушении Рогнеды на 

Владимира, решившего наказать ее за это, но их сын Изяслав, воспитанный 

матерью, символически защитил ее перед Владимиром с мечом в руках. 

Владимир был впечатлен покровительством сына, обратился за советом к 

боярам, которые посоветовали посоветовали Владимиру не убивать жену, и 

даже вернуть ей и Изяславу землю Рогволода. Изяслав получил от отца 

Полоцкую землю, где для него был построен город Изяслав. Ученые связывают 

эти события с подготовкой Крещения Руси (988 г.), когда ок. в 985-986 гг. 

Владимир, собираясь жениться на византийской принцессе Анне, был должен 

развестись со своими предыдущими женами. 

Со временем Изяслав переехал в Полоцк. Изяслав и его потомки 

восстановили местную династию в Полоцке. С 1003 по 1044 гг. в Полоцке 

правил Брачислав, сын Изяслава, внук Рагнеды, принадлежавший к 

возродившейся местной династии Рогволодовичей.  

Полоцкое княжество достигло значительного расцвета при Всеславе 

Брачиславиче (князь полоцкий (1044-1068,1071-1101) и киевский (1068-1069)). 

Всеслав Брачиславич вел самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику, 

при нем в Полоцке был построен символический собор Святой Софии - третий 

во всей Восточной Европе после Киева и Новгорода. С именем Всяслава 

связано также первое летописное упоминание в «Повести временных лет» под 

1067 г. города Менска (с 1939 г. — Минска), будущей столицы современной 

Беларуси. 

По мнению белорусских исследователей, Полоцкая земля при Всеславе 

Брачиславиче окончательно превратилась в независимое раннесредневековое 

государство, для которого было характерно наличие следующих необходимых 

атрибутов и политических инструментов: стабильная территория, верховная 



власть в лице князя, его собственная династическая линия, аппараты 

принуждения и идеологии, религиозная организация и вооруженные силы. 

Авторы «Истории белоруской государственности» (под редакцией И.А. 

Марзалюка, 2022 г.) подчеркивают, что Полоцк и Полоцкая земля сыграли 

исключительно важную роль в его формировании исторических форм 

государственности на белорусских землях и территориях Древней Руси.  

Среди потомков Всеслава Брачиславича следует отметить 

просветительницу и монахиню святую Ефросинию Полоцкую, которая 

почитается христианами как небесная покровительница Беларуси. 

При потомках Ярослава Мудрого (1019-1054) решением Любецкого 

съезда 1097 г. "каждо да держіть отчізну свою" начался период распада 

средневековых государств на более мелкие государственные образования - 

наступило время феодальной раздробленности. В начале XII в. Полоцкое 

княжество вступило в период феодальной раздробленности и распалось на ряд 

отдельных княжеств: Полоцкое княжество, Минское княжество, Витебское 

княжество, Друцкое княжество, Изяславское княжество, Логойское княжество и 

др. 

Основой Туровского княжества была территория племенного союза 

дреговичей в южной части белорусских земель. Процесс формирования 

княжества проходил в два этапа. На первом, после расселения дреговичей в 

бассейне Припяти, образовался самостоятельный союз племен - дофеодальное 

этническое княжество. Это был союз этнически однородного населения. Во 

главе этого княжения стоял местный князь, окруженный старейшинами родов и 

более мелких племен, входивших в состав этого первоначального 

государственного образования. 

На втором этапе племенное княжение дреговичей было преобразовано в 

феодальное княжество Туровское, которое уже было территориально-

политической единицей. Проявлением этого преобразования стало основание 

Турова – археологические и летописные данные говорят о возникновении 

города в конце X в. Первые упоминания о нем относятся к 980 г, легендарным 

основателем считается варяг Тур. 

Туровское княжество попало в сферу интересов Киева и с конца 10 в. 

княжить в Туров посылали сыновей киевского князя. По родственным связям 

туровские князья имели право восходить на великокняжеский престол в Киеве, 

когда наступал их черед как представителей княжеского рода Рюриковичей. В 

то же время Туровское княжество продолжало пришлось подчиниться «своему» 

князю, ставшему великим князем киевским. В Турове на правление был 

назначен княжеский наместник — «посадник». 

Посадник продолжал действовать, когда князь снова возвращался в 

Туров, как это было с князем Вячеславом и посадником Жирославом 

Иванковичем. Наличие в городе князя и посадника одновременно — явление 

необычное для других городов – кроме Новгорода, который в то время был 

средневековой республикой. Термин «посадник» связан со словом «посадить», 

что означает: назначать, выбрать, поставить. Например, в Новгороде посадник 

стал избираться из бояр, он контролировал деятельность князя, находившегося 



поблизости в этом городе. Информации о выборной должности посадника в 

Турове нет – возможно, посадник здесь подчинялся князю. Информации о 

существовании посадника в Полоцке нет. 

Первым известным Туровским князем был Святополк Владимирович. 

Святополк был назначен на правах посадника и был обязан платить дань Киеву, 

беспрекословно подчиняться центру, устранять децентралистские настроения в 

своей земле и осуществлять византийское влияние. 

Но уже в 1013 (1012) году он сделал попытку отделиться и стать 

самостоятельным правителем. Его союзником стал польский король Болеслав 

Храбрый – Святополк женился на его дочери. Вместе с женой в Туров прибыл 

ее духовник епископ Рейнберг, который стал проводником интересов Болеслава 

в России, установил связи с киевской боярской оппозицией и подготовил 

заговор против Владимира с целью низложить его и поставить на 

великокняжескую должность Святополк. Однако покушение закончилось 

неудачей – Владимир посадил Святополка, его жену и Рейнберга в поруб (в 

Древней Руси – тюрьма), где последний быстро скончался. Угроза войны с 

Болеславом заставила Владимира отпустить заключѐнных, но Киевский князь 

не пустил их в Туров. Святополк остался туровским князем, но вынужден был 

жить в Вышгороде под присмотром отца. 

В 1015 г. Святополк занял киевский престол, но позже потерпел 

поражение в борьбе с новгородским князем Ярославом Владимировичем и был 

вынужден бежать за границу. 

До 1052 г. Туровским княжеством непосредственно управлял великий 

князь киевский Ярослав Владимирович. Следующим князем здесь становится 

второй сын Ярослава - Изяслав Ярославич, потом княжили его младшие братья 

- Святослав Ярославич и Всеволод Ярославич. А затем престол Турова 

последовательно занимают сыновья Изяслава Ярославича - Ярополк Изяславич 

и Святополк Изяславич. Переход княжеского престолонаследия (от отца к 

сыновьям) дал повод ряду ученых говорить об основании туровской княжеской 

династии, и в этом случае Изяслав Ярославич выступает родоначальником 

местной княжеской ветви. Другие ученые считают, что Туровское княжество 

стало самостоятельным землѐй-княжеством в 1157 году, когда здесь князем 

стал Юрий Ярославич (правнук Изяслава Ярославича), проводивший 

самостоятельную политику. 

Во второй половине 12 в. в Туровской земле начинается процесс 

феодальной раздробленности, особое значение стал приобретать Пинск. В 

начале XIII в. турово-пинские князья находились в зависимости от галицко-

волынских князей. 

 

Крещение Руси как фактор цивилизационного выбора.  

Одним из важнейших реформ киевского князя Владимира было принятие 

официального религиозного вероисповедания. Возможный выбор включал: 

ислам, исповедуемый волжскими болгарами; католичество, привнесенное 

миссионерами из Германии, иудаизм, проповедуемый хазарами; греческое 

православие (из Константинополя). Принятию христианства предшествовала 



первая религиозная реформа князя Владимира: он существенно сократил 

численность пантеона языческих богов, выделив приоритет одного из них — 

Перуна. Выбор христианства по восточному образцу (с 1054 г. - православия) 

имел важные политические последствия, еще более тесными стали связи Руси с 

Византией. Они подкреплялись браками членов княжеских семей и 

константинопольских императоров.  

После крещения населения Руси в 988 г. Церковь приобрела в 

государстве официальный статус. В связи с этим установился порядок сбора 

десятины в доход церкви Богородицы в Киеве и был введен статут о церковных 

судах (1010). В 1037 г. князь Ярослав заключил с византийскими властями 

соглашение о статусе Русской Церкви. Последняя организовывалась как 

церковная епархия константинопольского Патриарха с митрополитом в Киеве, 

епископы назначались по рекомендации киевского князя. 

В Х в. было две христианские церкви: Западная во главе с Папой в Риме и 

Восточная со Вселенским Патриархом в Константинополе. Официальное 

принятие христианства в его византийской традиции в 988 году киевским 

князем Владимиром Святославичем в качестве государственной религии 

является важным событием в истории восточных славян. Принятие 

христианства было прогрессивным явлением во всех средневековых 

государствах. 

Полоцкая земля имела свои предпосылки для принятия новой веры. 

Полоцкие воины участвовали в походе на Византию в 907 году и имели 

представление о христианстве. В рассказе об убийстве Рлгвалода и пленении 

его дочери Рагнеды в 980 году летописец подчеркивал, что Владимир был тогда 

молод и находился в язычестве. Остается неизвестным, были ли Рлгвалод и 

Рогнеда христианами в то время. Однако накануне драматических событий в 

Полоцке Рогнеда решила выйти замуж за симпатизировавшего христианской 

вере Ярополка в Киеве - возможно, к новой религии относились с симпатией и 

в полоцком княжеском роду. Можно более уверенно утверждать, что 

христианство было принято в Полоцке представителями высшей знати после 

его официального введения в Киеве. Изяслав, сын Владимира и Рогнеды, 

вскоре после принятия новой веры стал княжить в Полоцке. О заботе о 

распространении здесь христианства косвенно свидетельствует описание 

Изяслава, содержащееся в Тверской летописи, где говорится, что он был весьма 

набожным. В письменные источники попал рассказ о Рогнеде как о монахине, 

проведшей последние годы жизни в монастыре под именем Анастасия. 

После принятия христианства в крупных городах и княжествах стали 

создаваться епархии - территориальные церковные округа, управляемые 

епископами. Считается, что в 992 году в Полоцке была учреждена епархия. 

Внимание князя Усяслава Полоцкого к почитанию братьев деда, князей Бориса 

и Глеба, причисленных к лику святых в 1072 г., свидетельствует об активных 

контактах с духовенством – неслучайно такие имена носили и сыновья 

Усяслава. Полоцкий княжеский род был тесно связан с Киево-Печерским 

монастырем. Добрые отношения монастыря с Полоцком установились еще при 

жизни Усяслава, которого монастырь поддержал в 1068 году, когда Всеслав 



Полоцкий был избран киевлянами на престол в Киеве, где пробыл 7 месяцев. 

В XII в. под Полоцком возникают монастыри. Два монастыря - женский 

св. Спаса и мужской св. Богородицы основала Ефросинна Полоцкая. В них, в 

том числе, вели монашеский образ жизни представители полоцкого княжеского 

рода. Самая известная из них — преподобная Евфросинья (до стрижки — 

княгиня Прадслава), впоследствии причисленная к лику святых. В 

распространении христианства, грамотности и культуры на Полоцкой земле ее 

заслуги особенно велики. В настоящее время установлено, что в Полоцке в 12 в. 

насчитывалось не менее 10 культовых монументальных сооружений, три 

монастыря. 

Несмотря на успехи христианизации, отметим, что новая вера 

относительно медленно распространялась на Полоцкой земле и должна была 

выдержать борьбу с язычеством, имевшим здесь глубокие корни в результате 

тесного соседства Полоцка с литовскими и другими неславянскими племенами, 

в которых языческий культ достиг высокого уровня развития. 

Языческие жрецы в древнем Полоцке пользовались уважением даже 

среди представителей княжеской династии после официального принятия 

христианства. «Повесть минувших лет» приписывает рождение Вяслава 

Полоцкого от «чародейства». Современники наделяли Всеслава 

сверхъестественными качествами. Сама земля Полоцкая представлялась 

летописцу и автору «Слова о полку Игорове» землей волхвов. 

Принятие христианства произвело своеобразную революцию во всех 

сферах жизни, в том числе и в юриспруденции. Вместе с христианством 

появилась и церковь со своими каноническими законами, возник новый 

социальный организм - христианское духовенство, занявшее 

привилегированное положение в обществе. Церкви была предоставлена 

обширная юрисдикция в государстве. Эта новая организация стала 

осуществлять новые общественные задачи - участие в поддержании 

религиозно-нравственного порядка в обществе. 

В процессе укрепления позиций христианства и его распространения на 

территории Киевской Руси особое значение приобрел ряд византийских 

правовых документов. Самые известные из них: «Номоканон», «Эклога», 

«Прохирон». Иногда эти церковные правовые документы, именовавшиеся на 

Руси «Кормчие книги», приобретали силу полноправных законодательных 

актов, и вместе с их распространением начинает укореняться институт 

церковных судов, существующих вместе с княжескими. 

Переворот, вызванный христианством в восточнославянском обществе, 

помимо рецепции, вызвал у славян и самостоятельную законотворческую 

деятельность. Были созданы так называемые Церковные Уставы, которые 

приписываются князьям Владимиру, Ярославу и другим более поздним 

правителям. Княжеские Уставы, в отличие от законов византийских 

императоров, практически не затрагивали внутри церковную жизнь, а касались 

отношений между церковью и государством, в них же перечислялись 

привилегии, дарованные церкви. 

 



Феодальная раздробленность.  

В IX-XI вв. процесс феодализации развивался медленно. Исследователи 

называют начальный этап генезиса феодальных отношений «довотчинным». На 

основании анализа ряда материалов учѐные подразделяют государственную 

земельную собственность на княжеско-государственную и государственно-

корпоративную. В первом случае распорядителем земельного фонда был князь, 

во втором - князья и крупнейшие феодалы (княжеские дружинники, позднее 

они стали боярами). До появления крупного княжеского землевладения у 

восточных славян появились признаки вассальной зависимости. Это выглядело 

как право дружинников получать дани с определенной территории. Как 

вассалы великого князя, дружинники служили ему за "лен" - право собирать 

дань с определенной территории. 

Первоначальная система сбора дани через «полюдье» в середине 10 в. 

был заменен "повозом", т.е. дань доставлялась в отдельные центры - погосты. 

Собиралась она с индивидуальных крестьянских хозяйств. Княжеский суд ввел 

систему штрафов в казну. Крестьяне-общинники теряли возможность свободно 

пользоваться доходами со своих земель, которые становились собственностью 

государства. Эти земли вместе с крестьянами могли передаваться 

представителям верхушки общества по решению князя. 

Во второй половине XI - первой половине XII вв. формируется вотчина 

(«отчина») на основе земельной собственности. Вотчина — форма владения 

землей и связанными с ней правами зависимых крестьян, которая доставалась 

служилой знати в пожизненное владение. По закону владелец имения имел 

право наследовать его (отсюда и происхождение названия от древнерусского 

слова «отечество», означающее родительское имущество), но не мог: продать, 

обменять или поделить. Вотчины возникли в процессе формирования частной 

феодальной собственности на землю и служили в государстве гарантией от 

монархов к феодалам того, что потомки унаследуют недвижимое имущество 

родителей. Существовали разные категории имений: родовые, приобретенные, 

подаренные князем или другими собственниками, что прямо влияло на 

возможность владельца свободно распоряжаться имением. 

В период политической раздробленности Древней Руси вотчина стала 

основной формой феодального землевладения, роль которой постоянно 

возрастала за счет новых княжеских даров, захвата общинных земель, купли, 

обмена и т. п. Это обстоятельство также привело к значительное усиление 

влияния вотчинников на политическую жизнь русских княжеств. Владения 

знатных бояр обычно состояли из нескольких владений, которые часто 

располагались в разных частях государства и не составляли единого 

хозяйственного организма. По отношению к населению вотчин их владельцы 

пользовались рядом прав и привилегий в области судопроизводства, сбора 

налогов и других. В крупных имениях формировался свой административно-

хозяйственный аппарат, который занимался организацией их быта. 

В период распада Древней Руси вотчинами назывались и отдельные 

княжества, доставшиеся князю в наследство от отца. Термин «отчина» также 

использовался в княжеских спорах из-за столов, при этом акцент делался на 



том, правил ли отец претендента в центральном городе определенной вотчины, 

или же претендент является «изгоем» для этого княжества. 

 

Место восточнославянских земель в системе средневековых 

международных отношений. 

С Х в. восточные славяне в союзе со скандинавами (врагами) вступили в 

соприкосновение с дальними странами - Византией и западноевропейским 

миром. Это повлияло на обычное право двояко: увеличило разнообразие в 

понимании правовых норм и вынудило их согласовать свои внутренние нормы 

с зарубежными. Отсюда возникли такие приѐмы законодательства, как 

договоры с иностранными государствами и рецепция иностранных законов. 

В "Повести былого времени" содержатся сведения о договорах Руси с 

Византией, которые заключали князья: Олег в 907 и 911 гг., Игорь в 944 (945) и 

Святослав в 971 (972) г. Эти договоры являются первыми нормативными 

договоры государств-княжеств Древней Руси. В летописях упоминается 

участие кривичей и дреговичей в походах на Царьград (Константинополь). 

Однако маловероятно их участие в подготовке самих договоров. 

Договоры составлены из норм как византийского, так и русинского права 

с целью урегулирования правоотношений между сторонами (если договор 

предусматривал смерть за убийство, то для византийцев это означало смертную 

казнь, а для русских - кровавая месть; за воровство налагалась имущественная 

наказание и, кроме того, преступник должен быть наказан "по греческому 

закону и по статуту и русскому закону") 

С начала XIII в. Еще один фактор — немецкая экспансия — сильно 

сказалась в Восточной Прибалтике. Первоначально проникновение немецких 

христианских проповедников в этот край, находившийся в данитской 

зависимости от Полоцка и Новгорода, носило мирный характер. Но с начала 

XIII в. германские рыцари-крестоносцы начали планомерно захватывать земли 

финно-угорских и балтских племен Восточной Балтики, которые еще были 

язычниками. Появление германских рыцарей в Прибалтике привело к отказу 

местных племен (прежде всего ливов) платить дань Полоцку. В войне с 

Орденом меченосцев и Рижским епископством (тогда Архиепископством), за 

которым стояла вся католическая Европа, Полоцкое княжество проигрывало. 

Отношения с крестоносцами были не только враждебными – в результате 

дипломатических и торговых контактов с западноевропейским миром стало 

появление ряда международных соглашений. К ним относятся грамоты и 

договоры об отношениях Смоленского, Витебского и Полоцкого княжеств с 

Ригой, Готландской землѐй и немецкими городами, являющиеся древнейшими 

памятниками писаного права, происходящими непосредственно от территории 

Беларуси и сохранились до нашего времени. Ученые называют договор 1229 г. 

«Смоленской торговой правдой». Существует несколько списков договора, 

устанавливающих правовые нормы, гарантирующие и обеспечивающие 

развитие международных торговых отношений. 

В преамбуле договора сообщается об установлении дружеских 

отношений между странами и перечисляется состав посольств, принимавших 



участие в его заключении. Текст договора состоит из серии статей, в которых 

отражены нормы уголовного права, процессуального права и права об 

обязательствах, а также положения, регулирующие порядок заключения 

договоров купли-продажи. перевозка грузов и др. Договор устанавливал 

гарантии неприкосновенности иностранных купцов, взаимные привилегии в 

торговле, оговаривал условия беспрепятственного продажа товаров.  

Как отмечает белорусская ученая Т.И.Довнар, уставы и международные 

договоры (1229, 1338 и др.) подтверждают, что на основе преемственности 

прежних международных отношений в XIII-XIV вв. существовали устойчивые 

торговые и дипломатические связи между белорусскими и другими 

государствами, купцами этих государств, основанные на равных правах и 

обязанностях их участников. Все эти государства находились примерно на 

одном уровне экономического, политического и культурного развития. 

Таким образом, основной целью договора 1229 г. было установление 

правовых норм, обеспечивающих нормальные отношения между западно- и 

восточноевропейскими народами на основе взаимности и равноправия. 

Немецкий натиск заставил литовские племена объединиться и в конечном 

итоге привел к созданию литовской государственности. В первой трети XIII в. 

древнерусские летописи все чаще сообщают о литовских набегах, причем в 

разных направлениях. В большинстве случаев эти походы затрагивали 

Полоцкую землю. Постепенное укрепление власти в самой Литве приводит к 

изменению характера внешней политики ее лидеров. Литва начинает 

присоединять (захватывать?) восточнославянские земли. Литва была очень 

заинтересована в присоединении территории Полоцкого княжества, которая 

была удобным плацдармом для дальнейшей экспансии на восточнославянские 

земли. Но обстоятельства распространения влияния Литвы на Полоцкую землю 

в письменных источниках не зафиксированы. 

В 1240-х гг. положение восточнославянского региона коренным образом 

изменилось, в том числе будущие белорусские земли. В 1237-1241 гг. Древняя 

Русь была разорена монгольскими завоевателями. Считается, что будущие 

белорусские земли не попали в зависимость от Золотой Орды - государства, 

созданного монголами в Поволжье, причерноморских степях, Средней Азии и 

Западной Сибири (1243 г.). Однако, та ту часть территории Южной Беларуси, 

которая входила в состав княжеств Киевского (Мозырское, Брагинское) и 

Черниговского (Слуцкое, Клецкое, Речицкое, Рагачевское, Гомельское), 

распространилось ордынское («монголо-татарское») «иго», что проявлялось в 

политической зависимости (необходимость утверждения власти как результате 

получения так называемых ярлыков) и необходимости выплаты дани.  

Но большая часть белорусских земель — Полоцкая земля, Панеманские 

княжества (Городня, Новогород, Слоним, Волков) — не попала в зависимость 

от Орды. Это было связано с тем, что эта территория перешла под власть 

нового государства, которое получило название Великого княжества 

Литовского и Русского. Более того, желанием избавиться от нелегкой 

обязанности платить дань и обрести достаточно сильного защитника от 

ордынских набегов объясняется стремительное расширение территории ВКЛ за 



счет бывших древнерусских земель. 

 


