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Билет 1

 
 

1. Жизнь и хозяйственная деятельность
первобытных людей на территории Беларуси

 
1. Первобытный строй на территории Беларуси делится учеными на три периода

(в зависимости от того, из каких материалов делались орудия труда): каменный, бронзовый,
железный века. Первобытный человек попал на территорию Европы приблизительно 40–
35 тыс. лет назад. Людей того времени называют кроманьонцами (останки человека данного
типа обнаружили в пещере Кро-Маньон во Франции). По внешнему виду они похожи на
современных. Люди приспособились к жизни в холодном климате, обусловленном нахожде-
нием на территории Беларуси ледника. Кроманьонцы начали расселяться на юге Беларуси.
Древнейшие поселения людей (стоянки) найдены археологами на берегах рек Припять и
Сож возле деревень Юровичи и Бердыж в Гомельской области. Они существовали примерно
24–21 тыс. лет до н. э. Здесь обнаружены остатки очага, орудия труда из кремня, а также
кости и черепа мамонтов, использованные для строительства жилья.

2. Каменный век на территории Беларуси, по мнению ученых, закончился приблизи-
тельно в конце 3-го тысячелетия до н. э. За этот период произошло несколько наступлений
ледника.

Наиболее важными достижениями первобытных людей были освоение огня, изобре-
тение остроконечных секущих, режущих, колющих орудий. На территории, остававшейся
свободной от ледяного покрова во время отступлений ледника, люди занимались собира-
тельством корней и клубней. Для этого они использовали палки-копалки, острые камни.
Занятием людей была также загонная охота на мамонтов, северных оленей и других живот-
ных с помощью каменных топоров, примитивных дид (копий). Люди использовали удочки,
костяные гарпуны, сети, крючки для рыбной ловли.

Особенность занятий людей каменного века состояла в том, что они брали от природы
все в готовом виде. Такое хозяйство называют присваивающим.

После отступления последнего ледника началось потепление. Бывшая ледяная
пустыня покрылась реками и озерами, лесами, населенными дикими животными. Перво-
бытные люди постепенно стали заниматься индивидуальной охотой. В этом им помогала
собака – первое прирученное человеком животное. Люди переходили к оседлому образу
жизни, изобрели лук и деревянные стрелы с кремневыми наконечниками, высверленные и
шлифованные каменные топоры, каменную зернотерку, начали использовать при рыбной
ловле выдолбленные из дерева челны (лодки). Зарождаются гончарство и ткачество. Люди
стали изготавливать остродонную глиняную посуду, которую втыкали в земляной пол или в
центр костра, поскольку в то время еще не знали, что такое стол.

Незаменимым материалом для производства орудий труда был кремень. Его добывали
в первобытных шахтах – вертикальных колодцах глубиной 3–5 м, найденных археологами
у поселка Красносельский Волковысского района.

Первым известным коллективом людей было первобытное человеческое стадо. Веро-
ятно, кроманьонцы жили уже родовыми общинами, объединявшими 50–70 кровных род-
ственников. Во главе общины стоял избранный старейшина. Постепенно роды объединялись
в племена. Некоторые историки разделяют мнение о том, что родство первоначально велось
по материнской линии, так как женщина играла определяющую роль в жизни первобытного
общества. Такой порядок называют материнским родом, или матриархатом.
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3. Бронзовый век на территории Беларуси продолжался с начала 2-го тысячелетия
до н. э. и до конца VIII в. до н. э. В это время изделия из меди и бронзы попадали с юга
на территорию Беларуси. Здесь не было месторождений меди и олова, сплав которых обра-
зует бронзу. Люди начали приручать все больше животных, а после перешли к их разведе-
нию. Вероятно, первым домашним животным стала свинья. Происходит переход от охоты
к животноводству и от собирательства к земледелию. Он означал переход от присваива-
ющего к производящему хозяйству. При производящем типе хозяйства древние люди соб-
ственным трудом добывали необходимые для жизни продукты, не существующие в готовом
виде в природе. Вначале земледелие было мотыжным, когда основным орудием труда слу-
жила мотыга, а затем – подсечно-огневым. Древние люди высекали лес, корчевали и сжи-
гали пни, пепел употребляли в качестве удобрения, землю обрабатывали бороной-суковат-
кой. Для сбора урожая использовали серпы, муку получали на зернотерках. Чтобы сохранить
зерно, а также молоко, полученное от разведенных животных, делали плоскодонную глиня-
ную посуду.

Животноводство и подсечно-огневое земледелие в бронзовом веке стали основными
занятиями мужчины. Роль мужской работы постепенно возрастала. В результате на смену
материнскому роду пришел отцовский род (патриархат), или большая патриархальная
семья.

Во время бронзового века на территорию Беларуси постепенно начали проникать индо-
европейцы – многочисленные племена животноводов-кочевников, которые первоначально
жили в Малой Азии по соседству с народами Древнего Востока. В период расселения на тер-
ритории Европы в результате смешивания индоевропейцев с местным населением возникли
племенные объединения германцев, славян, балтов. Балтские племена, являющиеся пред-
ками современных литовцев и латышей, начали постепенно осваивать территорию Бела-
руси.

4. Железный век на территории Беларуси начался примерно в VII в. до н. э. Люди
научились добывать железную руду. Ее называли болотной, потому что находили это сырье
по бурому цвету на болоте или под дерном на лугу. Из руды выплавляли в сыродутных печах-
домницах, сделанных из глины, пористую массу – кричное железо. Постепенно развивалось
пашенное земледелие. При обработке земли использовали деревянное рало с железным наро-
гом-наконечником.

Совершенствование орудий труда привело к возникновению излишков продуктов и
имущественного неравенства среди людей. Появились богатые и бедные. Между ними про-
исходили стычки. Для защиты люди начали строить укрепленные поселения – городища.

5. Первобытные верования и искусство. Невозможность объяснить природные явле-
ния (молнию, гром и др.) породила у людей веру в сверхъестественные силы природы. Чело-
век верил в существование души, способной жить отдельно от тела, и в ее бессмертие.
Поэтому возникли похоронные обряды, когда тело умершего закапывалось головой на запад,
лицом к восходящему солнцу, либо сжигалось, так как огонь считался священной силой.
Покойнику клали его вещи, будто бы необходимые в «загробном мире». Это были украше-
ния, оружие, орудия труда и быта. Бытовал обычай насыпать над могилами курганы из песка
или другого грунта, средняя высота которых составляла 1–2 м.

Возникновение религиозных верований, а также хозяйственные занятия первобытных
людей повлияли на зарождение первобытного искусства. Первым его примером является
скульптура — создание объемного образа. Об этом свидетельствуют найденные археоло-
гами статуэтки, изображавшие женщин, мужчин, лося, утку. Свидетельствами возникнове-
ния искусства также считаются орнамент (узор) на глиняной посуде, рисунки на кости, жен-
ские украшения (подвески, бусы, лунницы, застежки), музыкальные инструменты (бубен,
дудки).
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2. События Октябрьской революции 1917 г.

и установление советской власти в Беларуси
 

1. Октябрьская революция. 25 октября 1917 г. (7 ноября по новому стилю) рабочие
Петрограда и революционно настроенные солдаты свергли власть буржуазного Временного
правительства. 26 октября II Всероссийский съезд Советов провозгласил советскую власть в
центре и на местах. Были приняты Декреты о мире и земле. Предлагалось немедленно начать
переговоры о справедливом и демократическом мире без аннексий и контрибуций. Упразд-
нялась собственность помещиков на землю без всякого выкупа. Съезд образовал Временное
рабоче-крестьянское правительство – Совет Народных Комиссаров во главе с В. И. Лениным.

2. Переход власти в руки Советов в Беларуси и на Западном фронте. В полдень 25
октября большевики Минска по военному радио получили сообщение о победе вооружен-
ного восстания в Петрограде. Минский Совет рабочих и солдатских депутатов, в котором
преобладали большевики, объявил себя властью в городе. Противодействие большевикам в
Минске оказал Комитет спасения революции. Он был создан в составе меньшевиков, эсеров,
бундовцев и представителей белорусских национальных организаций. Комитет потребовал
передачи ему власти в городе. Но, когда в Минск прибыли настроенные по-большевистски
войска с Западного фронта, соотношение сил изменилось в пользу большевиков. 2 ноября
1917 г. власть в Минске окончательно взял в свои руки Военно-революционный комитет
(ВРК) Западной области и фронта.

После свержения Временного правительства борьбу с большевиками возглавила
Ставка Верховного главнокомандующего российской армией, которая располагалась в
Могилеве. В Могилев были направлены большевистские вооруженные силы, Ставка была
ликвидирована.

В условиях продолжавшейся Первой мировой войны большевики сделали ставку на
солдат Западного фронта, который проходил через территорию Беларуси. Многие из них,
измученные войной, а это были в основном крестьяне, призванные в армию, сочувственно
встретили первые декреты советской власти о мире и земле. Большевиков поддержала
основная часть крестьян, которая рассчитывала на получение помещичьей земли без выкупа.

3. Формирование Областного исполнительного комитета и Совета Народных
Комиссаров Западной области и фронта. После октябрьских событий и до 2 января 1919 г.
на территории Витебской, Могилевской, Минской и на не оккупированных германскими
войсками частях Виленской и Смоленской губерний действовал первый высший законода-
тельный орган советской власти – Областной исполнительный комитет Советов рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов Западной области и фронта (Облискомзап). Одним из
его руководителей был А. Ф. Мясников. В состав Облискомзапа входили в основном пред-
ставители партии большевиков. Для решения наиболее важных вопросов был создан Совет
Народных Комиссаров Западной области и фронта, который являлся исполнительным орга-
ном советской власти в Беларуси. Его первым руководителем стал К. И. Ландер.

4. Первые преобразования в социально-экономической сфере. Одним из первых
мероприятий советской власти было проведение национализации промышленности – пере-
дачи предприятий из частной в государственную собственность. Вводился 8-часовой рабо-
чий день.

При реализации Декрета о земле было ликвидировано помещичье землевладение. Про-
исходила передача бывшей помещичьей земли в распоряжение Советов крестьянских депу-
татов. Это означало не социализацию, а национализацию земли, ибо она передавалась Сове-
там, которые являлись органами государственного управления.
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Важное значение для решения национального вопроса в этом процессе имела «Декла-
рация прав народов России». В ней провозглашалось равенство всех народов и право каж-
дого из них на самоопределение и образование самостоятельного государства.

В 1918–1920 гг. партия большевиков в социально-экономической области проводила
политику «военного коммунизма». Она представляла собой систему временных и чрезвычай-
ных мер, которые имели вынужденный характер и были вызваны военными условиями. Этой
политике были присущи: проведение национализации крупной, средней и частично мелкой
промышленности; централизованное распределение товаров государственными органами
по уравнительному принципу с введением карточной системы; ликвидация товарно-денеж-
ных отношений и запрет частной торговли; натуральный обмен продуктами.

Центральным элементом политики «военного коммунизма» в деревне стало введение
продразверстки. Она представляла собой систему заготовок сельскохозяйственной продук-
ции, согласно которой крестьяне обязаны были сдавать государству все излишки продукции,
в первую очередь зерна, которое предназначалось для обеспечения Красной Армии. Кре-
стьяне вынуждены были сдавать государству не только излишки продукции, но даже часть
той, которая необходима была для собственного потребления. Элементами коммунистиче-
ских начал стали введение всеобщей трудовой повинности по принципу «кто не работает,
тот не ест», уравнительного принципа оплаты труда, бесплатных коммунальных услуг.
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3. Отражение событий истории Беларуси

в произведениях белорусской литературы
 

Характеристика исторической тематики в рассказе Янки Брыля «Memento mori».
В рассказе «Memento mori» (в переводе с латинского «помни о смерти») описывается

история, действительно случившаяся поздней осенью 1943 г., когда в ответ на подрыв воин-
ского эшелона немецко-фашистские каратели окружили ближайшую деревню и сожгли ее
вместе с жителями, согнав всех в одно из строений. Во время карательной операции фаши-
сты вывели из толпы печника и подогнали к зондерфюреру, решившему подарить ему и его
семье жизнь в знак благодарности за теплую печь, сделанную старым мастером. Однако
герой рассказа отказался принять жизнь в подарок от палача, так как понимал общность
своей судьбы с жизнью односельчан и бесчеловечность того, что задумали сделать каратели.
Он сам направился к своим родным, чтобы разделить с ними страшную участь. И он сгорел
– единственный, кто мог бы в тот день не сгореть.
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Билет 2

 
 

1. Расселение восточнославянских племен на
территории Беларуси и жизнь населения в VIII–IX вв

 
1. Расселение славян в Европе приобрело массовый характер во время так называе-

мого Великого переселения народов в конце V – начале VII в. Славяне занимали земли южнее
реки Припять и отсюда расселялись по территории Беларуси. Шли с юга и юго-запада в
направлении севера. Двигались они преимущественно по рекам и притокам. Вместе с тем
во многих местах на территории Беларуси жили балты. Поэтому долгое время наблюдалось
смешанное проживание славян с балтами. Затем балты окончательно слились со славянами,
произошла славянизация балтов.

В VI–VII вв. славяне разделились на три большие группы: западные, южные, восточ-
ные (последние являются предками современных белорусов, украинцев, русских). В VIII–
IX вв. на территории Беларуси сложились племенные объединения восточных славян. Кри-
вичи-полочане расселились по течению Западной Двины. Существует литературная гипо-
теза, будто их название могло возникнуть от слова «кровные», то есть «близкие по крови».
Кривичи появились в результате славянизации балтов — смешения пришлых славянских с
местными балтскими племенами. Южными соседями полоцких кривичей были дреговичи,
жившие между Припятью и Двиной. Наиболее распространено мнение, что их название про-
исходит от слова «дрыгва» – болото, среди которого они и жили, ведь в древности Припят-
ское Полесье было почти сплошным огромным болотом. Соседями дреговичей были ради-
мичи, осевшие на реке Сож. Восточные славяне постепенно осваивали территорию Беларуси
и к X в. стали ее основным населением. Для обозначения общности всех восточных славян
историки используют название древнерусская народность.

2. Общественные отношения населения на территории Беларуси были связаны с
окончательным формированием в VIII в. соседской общины. Ее возникновение было обу-
словлено переходом от подсечно-огневого к пашенному земледелию. Теперь обрабатывать
землю сохой и ралом и собирать урожай стало возможно силами одной небольшой семьи.
Люди получили возможность жить отдельными малыми семьями (отцы, их дети и внуки).
Самостоятельные крестьянские семьи входили в соседскую общину, которая называлась у
славян вервь. Это название происходит от слова «веревка», которой отмеряли участок земли,
принадлежащий каждому члену общины.

У восточных славян постепенно возникало имущественное неравенство среди кре-
стьян-общинников с последующим выделением знатных людей (знати). Из их числа выби-
рали вождя племени – князя. Вначале князь у славян был только военным руководителем.
Все важные дела в славянских племенах решались на народном собрании – вече. Со вре-
менем все управление племенем перешло к князю. Он стал обладателем определенных
местных земель. Вместе со своей дружиной (отрядом вооруженных и специально обучен-
ных военному делу людей) князь собирал с подвластного населения дань — натуральный
оброк продуктами, который назывался полюдье. Обычно это происходило осенью, когда был
собран урожай.

3. Хозяйственная жизнь населения характеризовалась наличием земледелия и
животноводства как основных занятий восточнославянского населения земель Беларуси.
При подсечно-огневом земледелии высекали лес, сжигали пни, засевали освободившуюся
от леса землю. В качестве удобрения использовали пепел, образовавшийся после сжигания
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пней. Обрабатывали землю бороной-суковаткой, сделанной из ствола дерева с отсеченными
суками. При переходе к пашенному типу земледелия стали использовать деревянную соху
с железными сошниками и деревянное рало с железными нарогами. Распространенными
сельскохозяйственными культурами были рожь, просо, пшеница. Вторичную роль играли
охота, рыболовство, бортничество (пчеловодство) – сбор меда лесных пчел. Бортью у сла-
вян называлось дупло, в котором водились пчелы. Мед и воск тогда высоко ценились.

Важную роль играли ремесла. Ремесленники производили вещи из железа. Была нала-
жена обработка цветных металлов (меди, олова, свинца), из которых создавали украшения.
Из глины получали посуду (горшки, миски). Женщины пряли и ткали.
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2. Провозглашение и образование белорусской
государственности в декабре 1917 – июле 1920 г

 
1. Попытки провозглашения государственности на основе белорусского нацио-

нального движения были предприняты после октябрьских событий 1917 г. Великая бело-
русская рада (ВБР) предусматривала достижение автономии – самостоятельного осуществ-
ления государственной власти в Беларуси в рамках Российской федеративной республики.
Работой ВБР руководила Белорусская социалистическая громада (БСГ). Деятели ВБР, при-
знав советское правительство в Петрограде во главе с В. И. Лениным, отказались признать
власть Областного исполнительного комитета Советов рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов Западной области и фронта (Облискомзапа) в Беларуси, так как считали, что он
представляет не белорусский народ, а солдат Западного фронта. Руководствуясь идеями
установления власти на советской основе и осуществления мировой пролетарской револю-
ции, руководство Облискомзапа не воспринимало требование о самоопределении белорусов.

Белорусское национальное движение было представлено также Белорусским област-
ным комитетом (БОК), который был образован из делегатов от белорусских губерний на
Всероссийский съезд крестьянских депутатов. Представители БОК рассматривали Облис-
комзап как временную гражданскую и военную власть в Беларуси.

БОК и ВБР выступили с инициативой созыва в Минске Всебелорусского съезда, кото-
рый должен был решить вопрос о белорусской государственности. Народный комиссар по
делам национальностей И. В. Сталин поддержал идею проведения съезда на основе ком-
промисса между Облискомзапом и БОК.

Всебелорусский съезд состоялся 5–18 декабря 1917 г. в Минске. Делегаты съезда
представляли как все слои белорусского населения, так и различные политические органи-
зации, действовавшие в Беларуси. На съезде развернулась острая дискуссия по поводу опре-
деления формы белорусской государственности. Сторонники ВБР добивались провозглаше-
ния Беларуси равноправной республикой в общероссийской федерации народов и краев.
Делегаты от БОК предложили областную автономию Беларуси в составе Советской России.
После дискуссий съезд принял резолюцию, согласно которой провозглашался республикан-
ский строй на белорусских землях, а участники съезда признали всероссийскую советскую
власть. Однако съезд игнорировал существование Облискомзапа. После того как делегаты
приступили к рассмотрению вопроса о создании из числа делегатов временного органа кра-
евой власти – Всебелорусского Совета крестьянских, солдатских и рабочих депутатов, –
Совет Народных Комиссаров Западной области и фронта с помощью военной силы разогнал
съезд.

Часть депутатов распущенного Всебелорусского съезда в условиях наступления гер-
манских войск, когда руководители Облискомзапа оставили Минск, 21 февраля 1918 г., в
день, когда в Минск вошли германские войска, приняли Первую Уставную грамоту, в кото-
рой объявили себя временной властью на территории Беларуси.

9 марта 1918 г. была принята Вторая Уставная грамота, в которой на этнической
территории Беларуси провозглашалась Белорусская Народная Республика (БНР). В гра-
моте также провозглашались демократические свободы, равенство языков народов Бела-
руси, упразднение частной собственности на землю и передача ее без выкупа крестьянам,
8-часовой рабочий день.

В Третьей Уставной грамоте 25 марта 1918 г. провозглашена независимость БНР. Ее
символами стали: герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг.

Среди инициаторов провозглашения БНР были А. И. Луцкевич и А. А. Смолич. Про-
возглашенная БНР являлась лишь зародышем государственного образования, так как идея
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создания белорусской государственности в условиях германской оккупации не могла быть
реализована.

2. Создание белорусской советской государственности. Руководители Облискомзапа
и Северо-Западной областной организации Российской Коммунистической партии (больше-
виков) (РКП(б)) выступали против провозглашения Беларуси самостоятельной советской
республикой, предлагая решить национальный вопрос в Беларуси в рамках Западной обла-
сти с центром в Смоленске, которая бы входила в состав РСФСР.

Руководство Белорусского национального комиссариата (Белнацкома), созданного в
начале 1918 г. в Петрограде (во главе его до мая 1918 г. был А. Г. Червяков), предложили в
качестве первоначальной формы советской государственности Беларуси областную автоно-
мию в составе РСФСР.

Белорусы-коммунисты, которые в 1918–1919 гг. объединялись в белорусские секции
Российской Коммунистической партии (большевиков), организованные из беженцев-бело-
русов в различных городах России (в их руководство входил Д. Ф. Жилунович (литературный
псевдоним Тишка Гартный), поддержали позицию Белнацкома.

30 декабря 1918 г. в Смоленске была созвана VI Северо-Западная областная конферен-
ция РКП(б). Конференция приняла решение о переименовании ее в I съезд Коммунистиче-
ской партии (большевиков) Беларуси (КП(б)Б). Было сформировано Временное рабоче-кре-
стьянское советское правительство Беларуси во главе с Д. Ф. Жилуновичем. 1 января 1919 г.
был обнародован Манифест этого правительства, которым провозглашалось образование
Советской Социалистической Республики Беларуси (ССРБ). В состав ССРБ вошли тер-
ритории Минской, Гродненской, Витебской, Могилевской (куда входил тогда Гомель), а
также части Смоленской, Виленской, Ковенской и Черниговской губерний. 5 января 1919 г.
правительство ССРБ из Смоленска переехало в Минск, который стал столицей Советской
Беларуси. 16 января 1919 г. большевистское руководство в Москве приняло решение о при-
соединении к РСФСР Витебской, Могилевской и Смоленской губерний.

2–3 февраля 1919 г. в Минске состоялся I Всебелорусский съезд Советов. На съезде
было принято постановление «О признании независимости Социалистической Советской
Республики Беларуси». Съезд определил территорию ССРБ в составе Минской и Гроднен-
ской губерний. На съезде была принята первая Конституция ССРБ.

Съезд решил вопрос о создании Социалистической Советской Республики Литвы
и Беларуси (Литбел) на территории Виленской, Минской, Гродненской и части Ковенской
губерний с населением около 4 млн человек. Ее административным центром стала Вильна.
Территория Литбел служила в качестве пограничной зоны между Польшей и Советской Рос-
сией и являлась так называемым буферным государством, территория которого использо-
валась в целях недопущения разрешения конфликта между враждебными странами воору-
женным путем.

После освобождения Беларуси от польских интервентов 31 июля 1920 г. второй раз
была провозглашена независимость ССРБ.

Создание ССРБ стало результатом формирования белорусской государственности на
советской основе.
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3. Анализ содержания исторического документа

 
Определение исторического времени и условий создания документа, позиции его

составителей через ознакомление с выдержкой из постановления Люблинского сейма.
«Таму што каралеўства Польскае і Вялікае Княства Літоўскае ўяўляюць сабою ўжо

адзінае непадзельнае цэлае, а таксама не асобныя, але агульную Рэч Паспалітую, якая аб’яд-
налася і злілася ў адзіны народ з дзвюх дзяржаў і народаў то неабходна, каб гэтымі двума
народамі на вечныя часы кіраваў адзіны глава, адзіны гасудар, адзіны агульны кароль, які
выбраны агульнымі галасамі Польшчы і Літвы…Выбраннік пры выбранні і каранаванні
павінен быць у адначассе абвешчаны каралём польскім і вялікім князем літоўскім…

Абодва народы будуць мець заўсёды соймы і сенаты агульныя каронныя ў прысутнасці
свайго гасудара…

Як паляк у Літве, так ліцвін у Польшчы вольны набываць сумленным чынам маёнткі і
валодаць імі на падставе правоў той краіны, дзе гэтыя маёнткі знаходзяцца…»

Данный документ отражает процесс сближения Польши и Великого Княжества Литов-
ского, который завершился в 1569 г. подписанием Люблинской унии и созданием нового
государства Речи Посполитой. Исторические условия заключения унии были связаны со
стремлением шляхты ВКЛ получить такие же права, которые были у шляхты в Польше.
Позиция ВКЛ предусматривала равенство в союзе с Польшей при объединении двух госу-
дарств, а на самом деле польская сторона стремилась к инкорпорации (включению) ВКЛ в
состав Польши.
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Билет 3

 
 

1. Полоцкое княжество в X–
XI вв. Княжеско-вечевой строй

 
1. Древнерусское государство восточных славян Киевская Русь возникает в конце

IX в. Территория Беларуси рассматривается историками как западные земли Киевской Руси.
В письменных источниках упоминается государственное образование восточных славян на
территории Беларуси Полоцкая земля-княжество. Центром княжества был город Полоцк,
упомянутый в летописи «Повесть временных лет» под 862 г. Город находился на реке Запад-
ная Двина, являвшейся частью важнейшего торгового пути «из варяг в греки».

Первым известным в истории полоцким князем был Рогволод. В летописи под 980 г.
говорится, что «Рогволод же пришел из-за моря и имел волость свою в Полоцке». В 60–70-е
гг. X в. Полоцку как возможному союзнику придавалось важное значение в соперничестве
между Киевом и Новгородом, также находившимися на пути «из варяг в греки». Рогволод
дал согласие на брак своей дочери Рогнеды с более сильным киевским князем Ярополком.
Новгородскому князю Владимиру, также просившему руки дочери полоцкого князя, было
отказано. Отказ оскорбил Владимира. Он отомстил полоцкой княжеской семье. Полоцк был
взят и сожжен его войсками. Рогволод же и оба его сына убиты. Рогнеда насильно взята в
жены Владимиром.

В дальнейшем Владимир стал великим князем киевским. С его именем связано приня-
тие в 988 г. и распространение на землях восточных славян новой религии – христианства.
Владимир дал Рогнеде новое имя – Горислава. Возможно, Рогнеда, прожив с Владимиром
несколько лет, так и не простила ему смерти отца и братьев и решилась убить его. Но поку-
шение не удалось, Рогнеду по законам того времени должны были казнить. Мать защитил с
детским мечом в руках малолетний сын Изяслав. Пораженный поступком сына, Владимир
приказал выслать Рогнеду с Изяславом в Полоцкое княжество. Здесь для нее был построен
город, названный именем ее сына – Изяславль (теперь Заславль). Рогнеда постриглась (по
иной гипотезе, была пострижена) в монахини под именем Анастасия. Она осталась в исто-
рии как княжна с тремя именами и как одна из первых монахинь среди восточных славян.

При жизни Рогнеды жители Полоцка пригласили Изяслава на княжение. Он известен в
истории как князь-книжник, знавший и распространявший грамоту вместе с христианством
в Полоцке. Князь Изяслав умер молодым в 1001 г., всего на год пережив свою мать.

2. Усиление Полоцкого княжества произошло в XI в. при сыне Изяслава, полоцком
князе Брячиславе. Он со своим войском захватил волоки, соединявшие Западную Двину и
Днепр на пути «из варяг в греки» и принадлежавшие Новгороду. Они позволяли с помощью
бревен провести (проволочь) суда и таким образом пройти от Балтийского (Варяжского) до
Черного (Русского) моря.

Легендами овеяно имя сына Брячислава – полоцкого князя Всеслава, прозванного
Чародеем. Он будто бы родился от колдовства, чародейства. Неизвестный автор «Слова о
полку Игореве» сравнивает князя Всеслава с оборотнем. Более 50 лет, с 1044 по 1101 г., князь
правил Полоцкой землей, достигшей при нем наивысшего подъема.

Всеслав, расширяя свою власть, стремился захватить земли и города за пределами
Полоцкого княжества. Не сумев взять Псков, он захватил и разграбил Новгород. В ответ трое
сыновей киевского князя Ярослава Мудрого в 1067 г. напали на пограничный город Полоц-



С.  В.  Панов.  «История Беларуси. Билеты. 11 класс»

18

кой земли – Менск (Минск). 3 марта состоялась жестокая битва на реке Немиге. Город был
сожжен, а его жители – меняне – пленены.

3. Княжеско-вечевой строй в Полоцкой земле. Власть князя сочеталась с наличием
вече — общего собрания взрослых мужчин, имевшего право снимать и назначать князя.
Название «вече», вероятно, происходит от того, что на собрании вели разговор («вещали»)
о важных общественных делах. На собрание горожан призывал колокол, а решение прини-
малось по силе крика тех, кто его поддерживал.

В обязанности князя входили организация и командование войском, сбор дани с насе-
ления. Войско в Полоцке состояло из дружины – специально обученного военному делу
отряда людей и народного ополчения, которое состояло из горожан и называлось «полком».

В восточнославянских землях действовали законы, называемые «правдами». Наиболее
известный среди них сборник «Русская правда», разработанный при киевском князе Яро-
славе Мудром. Считалось, что доказательство вины зависит от «суда Божьего». Например,
если у обвиняемого оставались ожоги после того, как он подержал руки над огнем, то это
свидетельствовало о его вине. Суд правил князь или его представители. Правота либо вина
обвиняемого определялась обычно в пользу князя через денежные штрафы или физические
наказания.
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2. Беларусь в условиях польско-советской
войны 1919–1920 гг. Итоги Рижского мира

 
1. Начало войны. В ноябре 1918 г. возродилось Польское государство. Правитель-

ство Ю. Пилсудского выступало за восстановление территории государства в границах Речи
Посполитой по состоянию на 1772 г., что означало стремление вернуть территории Беларуси
и Литвы, где уже была установлена советская власть, в состав Польши. В феврале 1919 г.
польские войска начали наступление в направлениях Вильна – Минск и Кобрин – Пинск,
началась польско-советская война. К лету 1919 г. польские войска заняли значительную тер-
риторию Беларуси. Красная Армия оставила Вильну, Брест, Минск. Угроза захвата нависла
над Гомелем. И только на линии реки Березины фронт стабилизировался. Такое положение
сохранялось до весны 1920 г.

2. Оккупационный режим. На занятой территории Беларуси польские власти восста-
новили помещичье землевладение, в культурной жизни проводили политику полонизации
— систему мероприятий по ассимиляции белорусского народа. Закрывались белорусские
школы и учреждения культуры. Многие деятели белорусского национального движения, ряд
учителей белорусских школ были арестованы и отправлены в польские тюрьмы и концен-
трационные лагеря.

В годы польской оккупации сохранялась советская власть в «Рудобельской респуб-
лике». В январе 1920 г. польская карательная экспедиция сожгла деревню Рудобелку, но пода-
вить партизанское движение оккупантам не удалось. Во время борьбы с польской интервен-
цией знаменитым стало имя народного героя деда Талаша. Он в возрасте 74 лет организовал
и возглавил партизанский отряд численностью около 300 человек, действовавший на терри-
тории Белорусского Полесья.

3. Военные действия на польско-советском фронте в 1920 г. В марте 1920 г. поль-
ские войска начали новое наступление. В пределах Беларуси им удалось создать пятикратное
превосходство над войсками Красной Армии. Красная Армия смогла остановить польское
наступление, а в июле 1920 г. перейти в контрнаступление. В результате его был освобожден
Минск.

В августе 1920 г. от польских оккупантов был освобожден Брест. Советские войска
двинулись дальше на Запад, на территорию Польши с целью распространения мировой про-
летарской революции. Войска Красной Армии дошли до окрестностей Варшавы. Из-за недо-
статка сил, слабого материального обеспечения, нескоординированности действий, а также
негативной реакции польского населения войска Красной Армии потерпели поражение. Под
угрозой окружения они вынуждены были с большими потерями отступить с территории не
только Польши, но и Западной Беларуси.

31 июля 1920 г. в освобожденном от польских интервентов Минске была принята
Декларация о провозглашении независимости Советской Социалистической Республики
Беларуси (ССРБ). Состоялось второе провозглашение ССРБ на территории Беларуси.

4. Рижский мирный договор и его последствия для Беларуси. В условиях, когда
польские войска в результате контрнаступления заняли значительную часть Беларуси, совет-
ское правительство было вынуждено пойти на переговоры о мире. Они прошли в Риге между
РСФСР и Украиной, с одной стороны, и Польшей – с другой.

По Рижскому мирному договору от 18 марта 1921 г. значительная часть территории
Беларуси – 113 тыс. км2 с населением более 4 млн человек – отошла в состав Речи Посполи-
той. За БССР сохранилось только шесть уездов Минской губернии – Минский, Борисовский,
Бобруйский, Игуменский, Мозырский и Слуцкий, в которых проживало 1,6 млн человек.
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Граница с Польшей прошла в 30 км на запад от Минска. Витебская и Гомельская губернии,
западные уезды Смоленской губернии оставались в составе РСФСР.
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3. Соотнесение событий истории
Беларуси и всемирной истории

 
Проведение аграрной реформы П. А. Столыпина на российских и белорусских землях

с выделением общего и особенностей.
Проведение аграрной реформы было инициировано в 1906 г. П. А. Столыпиным, кото-

рый в 1902–1903 гг. занимал должность гродненского губернатора и заметил преимущества
в существовании хуторской системы хозяйствования на территории Беларуси. Выход из кре-
стьянской общины и закрепление земельных наделов в личную собственность путем пересе-
ления из деревни на хутор были актуальными в восточных губерниях (Витебской и Могилев-
ской). Этим воспользовалось около половины крестьян – вдвое больше, чем в центральных
губерниях России. А для крестьян Виленской и Гродненской губерний, где существовали
хутора, столыпинская реформа существенного значения не имела.

Особенностью проведения реформы в Беларуси стало введение в 1911 г. земств как
выборных органов местного самоуправления (значительно позже, чем в центральных райо-
нах Российской империи) и только в трех белорусских губерниях: Витебской, Могилевской
и Минской, где преобладали православные избиратели. Тем самым царское правительство,
которое после восстания 1863–1864 гг. не доверяло крупным землевладельцам «польского
происхождения», стремилось ослабить их влияние. В Гродненской, Виленской и Ковенской
губерниях земства не вводились.
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Билет 4

 
 

1. Города на территории Беларуси в
IX – середине XIII в.: происхождение

названий и хозяйственная жизнь горожан
 

1. Зарождение городов происходит в VIII–IX вв., представлявших собой укрепленные
городища. Наши предки строили свои поселения и обносили их оградой. От слов «горо-
дить», «огораживать» и возникло название «город». Причинами преобразования городищ в
города были разделение ремесла и земледелия; концентрирование ремесленников в местах,
близких к источникам необходимого для их занятий сырья; развитие обмена продуктов зем-
леделия на вещи, производимые ремесленниками. Города возникали как центры ремесел и
торговли в тех местах, где ими было удобно заниматься, – на пересечении рек и дорог. Зарож-
дение городов стало результатом отделения ремесла от сельского хозяйства. Ремесленные
изделия нужно было обменивать или продавать, что благоприятствовало развитию торговли.

Немаловажную роль в возникновении городов играла необходимость защиты от врага.
Поэтому города строились на естественных, природных укреплениях – возвышенностях и
холмах. Большинство городов имело оборонительные сооружения.

Города IX–XIII вв. были исключительно деревянными. Внутренняя часть города,
укрепленная валами, рвами, стенами, называлась дединцем (от слова «дед», так как деди-
нец был местом сбора старейшин – дедов). Поселение ремесленников и торговцев, возник-
шее возле укрепленного центра, называлось посадом. Важным общественным местом был
рынок («торг»), располагавшийся на берегу реки недалеко от дединца.

2. В первых летописных упоминаниях о городах называется более 30 городов на тер-
ритории Беларуси. Древнейшим белорусским городом является Полоцк. Он впервые упоми-
нается в летописи под 862 г. К X в. относятся Туров, Заславль (Изяславль), Витебск; к XI в. –
Брест (Берестье), Минск (Менск), Пинск и др.; к XII в. – Гомель, Гродно (Городня) и др.;
к XIII в. – Новогрудок, Слоним, Могилев и др. В действительности многие города возникли
значительно раньше, чем сведения о них попали в летописи.

3. Происхождение названий древних городов Беларуси связано с названиями рек, на
берегах которых они возникали: Полоцк – Полота, Менск – Менка, Витебск – Витьба, Пинск
– Пина, Слуцк – Случь и др. Есть города, названия которых происходят от имен князей,
основавших их или живших там: Туров, Изяславль, Браслав, Борисов.

О происхождении названия Бреста рассказывает предание. Неизвестный купец проби-
рался со своим товаром через полесские болота и попал в непроходимую трясину. Чтобы
выбраться, он стал обдирать березы и берестой выстилать путь. В честь березы-спаситель-
ницы место назвали Берестьем. Согласно преданию, происхождение названия Гомеля свя-
зано с тем, что с давних времен напротив города образовалась на реке Сож обширная мель.
И люди, сплавляя по Сожу лес в Днепр, громко предупреждали друг друга: «Го-го, мель!»

4. Хозяйственная жизнь горожан связана с занятиями ремеслом и торговлей. Самыми
распространенными в городах были кузнечное дело – изготовление металлических орудий
труда, оружия; гончарство – изготовление глиняной посуды; кожевенное дело – обработка
кож; бондарство – изготовление бочек; прядение и ткачество – изготовление одежды.

Важную роль играла торговля. Через территорию Беларуси проходил великий торго-
вый путь «из варяг в греки», соединявший Балтийское (Варяжское) и Черное (Русское) моря
через Западную Двину и Днепр. Между этими реками в районе современных Орши и Витеб-
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ска были налажены сухопутные пути сообщения – волоки, на которых суда перетягивали от
реки к реке по земле, подкладывая под них бревна.
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2. БССР в годы новой экономической политики.

Участие в образовании СССР. Укрупнение территории
 

1. Переход к новой экономической политике (нэпу). С окончанием Гражданской
войны на повестку дня был поставлен вопрос о восстановлении разрушенного войной хозяй-
ства. Политика «военного коммунизма» этому не способствовала. Крестьяне выражали все
большее недовольство продразверсткой в условиях перехода к мирному строительству. Они
не понимали, почему после окончания войны нужно отдавать государству почти все свои
продукты.

X съезд Российской коммунистической партии (большевиков), состоявшийся в 1921 г.,
принял решение о введении новой экономической политики (нэпа). Большевистское руко-
водство уже через три дня после подписания Рижского мирного договора приняло решение о
замене продразверстки натуральным продналогом. Продналог объявлялся заранее, накануне
сева. Его размер был меньше продразверстки. Крестьянам разрешалась свободная торговля,
запрещенная ранее в условиях войны. У крестьянина после выплаты продналога появлялись
излишки продуктов, которые он мог продать на рынке, получив за это деньги в «собствен-
ный карман».

Одной из особенностей нэпа в Беларуси была ликвидация в 1922–1924 гг. различных
денежных единиц, которые получили довольно широкое распространение в приграничных
районах. В денежный оборот вводился советский червонец. Эта денежная единица равнялась
дореволюционной 10-рублевой золотой монете и стоила на мировом рынке к середине 1926 г.
более 5 долларов США. Червонец изготавливался из золота и мог заменяться бумажными
деньгами. Разрешение частной торговли привело в середине 1920-х гг. к созданию широкой
сети магазинов розничной торговли, в которых главной фигурой стал частник (нэпман).

2. Влияние нэпа на развитие сельского хозяйства и промышленности. При осу-
ществлении нэпа разрешались аренда земли (временное пользование ею за определенную
плату), применение наемного труда, свободный выбор форм землепользования, что привело
к увеличению количества хуторов, которые создавались на бывших помещичьих землях.
Это стало особенностью в проведении нэпа в Беларуси.

Ставку на поддержку хуторской системы в развитии сельского хозяйства делал Д. Ф.
Прищепов, занимавший в 1924–1929 гг. должности заместителя и народного комиссара зем-
леделия БССР. Такая позиция по вопросу развития сельского хозяйства, ориентированная на
развитие хуторов и защиту зажиточных хозяйств, развитие кооперации, переселение сель-
ской бедноты на Урал, Дальний Восток и в Сибирь, получила название «прищеповщина».

В 1920 г. в целях восстановления разрушенного войной хозяйства был разработан
план государственной электрификации России (ГОЭЛРО). На территории Беларуси нача-
лось строительство крупнейшей на то время Белорусской государственной районной элек-
тростанции (БелГРЭС) в Оршанском районе. На ней в качестве топлива использовался торф.

Нэп позволил в короткие сроки восстановить разрушенное войной хозяйство, учиты-
вая экономический потенциал товарно-денежных отношений и материальную заинтересо-
ванность работников в результатах своего труда.

3. Участие БССР в создании Советского Союза. Народный комиссар по делам наци-
ональностей И. В. Сталин выступил с идеей «автономизации», согласно которой все совет-
ские республики должны были объявить себя частями Российской Советской Федеративной
Социалистической Республики (РСФСР) и войти в ее состав на правах автономии. Но этот
план не был поддержан руководителями компартий республик, в том числе и Беларуси. В.
И. Ленин нашел более приемлемую форму государственного устройства – федерацию. Она
представляет собой союз нескольких государств, в котором они подчиняются единому цен-
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тру и при этом сохраняют самостоятельность в решении отдельных вопросов внутренней
политики.

30 декабря 1922 г. делегации, которые собрались на I Всесоюзном съезде Советов,
подписали Договор о создании Союза Советских Социалистических Республик (СССР).
Съезд избрал верховный законодательный орган Союза – Центральный Исполнительный
Комитет СССР. Его председателем от Беларуси был избран А. Г. Червяков.

Советский Союз стал государством, в котором добровольно на свободной и равноправ-
ной основе объединялись все советские республики.

4. Укрупнение территории БССР. С учетом как экономического, так и националь-
ного факторов советские и партийные органы БССР выразили желание вернуть в ее состав
восточные уезды, которые входили в РСФСР и где большинство населения составляли бело-
русы.

В 1924 г. правительство СССР издало декрет о передаче Белорусской ССР 16 уездов
Витебской, Гомельской и Смоленской губерний. В результате первого укрупнения террито-
рия Советской Беларуси увеличилась до 110 тыс. км2, то есть стала больше в 2 раза, а насе-
ление – до 4,2 млн человек, то есть возросло почти в 3 раза.

В 1926 г. состоялось второе укрупнение БССР. В ее состав были включены Гомельский
и Речицкий уезды, в которых насчитывалось более 15 тыс. км2 с населением около 650 тыс.
человек.

Население присоединенных к БССР территорий положительно отнеслось к возвраще-
нию в состав республики, так как это способствовало процессу формирования белорусской
нации, развитию ее экономики и культуры.
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3. Характеристика социально-экономического

(внешнеполитического) положения
Беларуси с опорой на историческую карту

 
Характеристика геополитического положения Беларуси, сложившегося в результате

событий осени 1939 г., с опорой на историческую карту.
В результате освободительного похода Красной Армии и решения Народного собра-

ния Западной Беларуси она была объединена с БССР и включена в состав СССР. В резуль-
тате вхождения Западной Беларуси в состав БССР ее территория увеличилась с 125,6 до
225,6 тыс. км2, а население – с 5,6 до 10,3 млн человек. На присоединенной территории было
образовано 5 областей – Барановичская, Брестская, Белостокская, Вилейская и Пинская.
Воссоединение Западной Беларуси с БССР восстановило историческую справедливость в
отношении разделенного государственными границами (согласно условиям Рижского мир-
ного договора 1921 г.) белорусского народа.
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Билет 5

 
 

1. Развитие культуры на белорусских землях в IX –
середине XIII в. Религиозно-просветительские деятели

 
1. Распространение христианской веры на белорусских землях началось с X в. В

992 г. князь Изяслав основал в Полоцке епархию — большой церковный округ. Рогнеда и Изя-
слав стали первыми христианами в Полоцком княжестве. Христианство в течение несколь-
ких столетий распространялось в соперничестве с язычеством (многобожием). С IX по
XIII в. они существовали вместе, так как язычество имело глубокие древние корни.

2. В Полоцком княжестве развивалась письменность. Исключительную научную
ценность имеют берестяные грамоты — березовая кора с нацарапанными на ней буквами.
Такие грамоты обнаружены археологами в Витебске и Мстиславле.

С первой половины X в. берет начало летописание – запись событий по годам (летам)
в хронологической последовательности. В начале XII в. монахом Нестором была создана
«Повесть временных лет» – летопись, содержащая сведения о Рогволоде, Рогнеде, Изяс-
лаве, Всеславе Чародее, о битве на Немиге и других событиях из жизни восточных славян.
Самой ранней рукописной книгой на территории Беларуси является созданное в X в. Туров-
ское евангелие, украшенное заставками – большими разноцветными буквами. Материалом
для рукописных книг в те времена служил пергамент – специально выделанная кожа телят.
Обложкой были две дощечки, обтянутые кожей, а закрывалась книга с помощью пряжки.

3. Религиозные деятели-просветители XII в. содействовали распространению пись-
менности. Осознанный жизненный выбор сделала в 12-летнем возрасте дочь полоцкого
князя Пред слава. О ее жизненном пути и деятельности рассказывается в житии. Узнав
о намерении отца обручить ее с будущим мужем-княжичем, она выбрала служение Богу
и убежала из дому в женский монастырь, где получила имя Евфросиния. Позже она осно-
вала женский и мужской монастыри, где переписывались церковные книги. На склоне лет
она совершила паломничество в Святую землю (Иерусалим), где и скончалась. Евфросиния
Полоцкая – первая женщина среди восточных славян, провозглашенная православной цер-
ковью святой.

Выдающимся религиозным деятелем XII в. был туровский епископ Кирилл. На неко-
торое время он замуровался в небольшой монастырской башне (столпе, имевшем несколько
ярусов) и жил отшельником — в изоляции от других людей. Он писал «слова» – обращения
к верующим, молитвы-исповеди, повести-притчи, имевшие характер поучений. За красно-
речие Кирилла Туровского прозвали Златоустом, «паче всех воссиявшим на Руси».

4. Выдающимся памятником каменного зодчества (сооружением из камня и кир-
пича, скрепленных раствором) был возведенный в середине XI в. в Полоцке при князе
Всеславе Брячиславиче (Чародее) Софийский собор. Слово «София» означает «Божья муд-
рость», по представлениям верующих, управляющая мирозданием. Это был третий храм
такого типа, возведенный на землях восточных славян после Киева и Новгорода. При стро-
ительстве собора использовался плоский кирпич – плинфа. Внутренняя поверхность храма
была украшена фресками – росписью водяными красками по свежей штукатурке. В течение
XII в. в Полоцке было возведено 10 каменных однокупольных культовых зданий. Одним из
них стала Спасская церковь, построенная по просьбе Евфросинии Полоцкой зодчим Иоан-
ном (Иваном) за 30 недель.
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До наших дней частично сохранилась Коложская (Борисоглебская) церковь, построен-
ная в XII в. в Гродно. Стены церкви украшены вставками из цветного полированного камня
и керамическими плитками, образующими определенный рисунок. Особенностью церкви
является большое количество голосников – глиняных кувшинов, вмурованных в стены для
того, чтобы было хорошо слышно молитву и голос священника.

Памятником оборонного зодчества является пятиярусная, высотой около 30 м, Каме-
нецкая башня, возведенная в XIII в. на Брестчине из желтого и коричневого кирпича.

5. Шедевром древнего искусства является шестиконечный крест, созданный в тех-
нике перегородчатой эмали мастером Богшей (в крещении Лазарь) по заказу Евфросинии
Полоцкой в 1161 г. Крест изготовлен из кипарисового дерева. Его поверхность выложена
золотыми, а стороны – серебряными пластинами с выбитыми на них надписями. На золо-
тых пластинах разноцветными эмалями изображены святые. В кресте содержались частички
дерева с креста, на котором был распят Иисус Христос, мощи святых. Восстановленный в
XX в. образ креста считается христианской реликвией белорусов.
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2. Политика индустриализации и

коллективизации сельского хозяйства в
БССР во второй половине 1920-х – 1930-е гг

 
1. Причины и особенности проведения индустриализации в БССР. В 1925 г. на XIV

съезде Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) было принято решение о про-
ведении политики социалистической индустриализации. Индустриализация в БССР явля-
лась составной частью процесса создания крупного машинного производства во всех отрас-
лях народного хозяйства СССР, призванного обеспечить безопасность Советского Союза в
окружении капиталистических стран.

В 1928–1929 гг. был разработан первый пятилетний план развития народного хозяй-
ства – пятилетка. В нем предусматривалось создание сельскохозяйственного машиностро-
ения, строительство новых и переоборудование старых предприятий. Пограничное положе-
ние Беларуси делало нецелесообразным размещение на ее территории предприятий тяжелой
промышленности. В первые годы индустриализации в республике основная часть денежных
средств вкладывалась в развитие пищевой, кожевенной, текстильной и швейной промыш-
ленности. Развивались также отрасли промышленности по переработке древесины (лесная,
деревообрабатывающая, бумажная) и минерального сырья (топливная, химическая).

Индустриализация в БССР, как и в СССР, проходила форсированными (ускоренными)
темпами под лозунгом «Пятилетку – за четыре года». В годы первой пятилетки в 1928–
1932 гг. были построены и начали работать швейная фабрика «Знамя индустриализации»
и чулочно-трикотажная фабрика имени КИМ (Коммунистического Интернационала моло-
дежи) в Витебске, Могилевская фабрика искусственного волокна, Бобруйский и Гомельский
деревообрабатывающие комбинаты, завод сельскохозяйственных машин в Гомеле и др.

В результате второй и третьей пятилеток (1933–1937; 1938–1941 гг., не завершена в
связи с началом Великой Отечественной войны) промышленность республики пополнилась
Кричевским цементным, Могилевским авторемонтным заводами, Минским радиозаводом,
Рогачевским консервным заводом, кондитерскими фабриками «Коммунарка» в Минске и
«Спартак» в Гомеле, Борисовской макаронной и Минской колбасной фабриками.

Индустриализация происходила в условиях административно-командного руководства
государственной экономикой при планировании пятилеток. В результате проведения форси-
рованной индустриализации к концу 1930-х гг. БССР превратилась в индустриально-аграр-
ную страну.

2. Причины и особенности проведения коллективизации в БССР. В декабре 1927 г.
на XV съезде Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) было принято реше-
ние о проведении политики коллективизации сельского хозяйства. Причины ее проведения
определялись необходимостью перевода деревни на рельсы крупного машинного производ-
ства и обеспечения города сельскохозяйственным сырьем и продуктами питания.

Коллективизация проводилась путем объединения индивидуальных хозяйств крестьян
в колхозы (коллективные хозяйства). Произошло принудительное и ускоренное создание
колхозов, что означало игнорирование принципов добровольности при их создании. Прове-
дение коллективизации в БССР имело свои особенности, которые были связаны с массовым
и ускоренным объединением хуторских хозяйств в колхозные центры. В советскую историю
1929 г. вошел под названием «год великого перелома». Было принято решение коллективизи-
ровать к началу 1930 г. 75–80 % крестьянских хозяйств и объявить Беларусь первой в СССР
республикой сплошной коллективизации. Запись крестьянства в колхозы проходила с широ-
ким использованием административно-силовых методов. Тех, кто не хотел записываться в
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колхозы, причисляли к кулачеству. Их выселяли за пределы Беларуси в Сибирь и в север-
ные районы СССР. Проводилась политика ликвидации кулачества как класса. В обществе
создавался образ кулака как врага народа.

При создании колхозов обобществлялись как основные средства производства, при-
надлежавшие самим крестьянам, так и их собственные домашние животные (коровы,
лошади, свиньи, куры) и даже предметы домашнего обихода, что вызвало недовольство кре-
стьян.

В колхозах труд оплачивался не деньгами, а продукцией в конце года по количеству
отработанных дней – так называемых трудодней, минимум которых составлял 80. Колхозни-
ков, которые не вырабатывали этот минимум, привлекали к административной ответствен-
ности.

В 1932–1933 гг. в СССР и БССР был введен паспортный режим. Однако колхозники
паспортов не получили. Они могли приниматься на работу в городах только при наличии
справки, в которой правление давало согласие на выход их из колхоза.

Для обеспечения колхозов техникой были созданы машинно-тракторные станции
(МТС), а при них – политические отделы, которые строго соблюдали партийную линию при
проведении коллективизации. Первая МТС в БССР была создана в 1930 г. в местечке Кой-
даново (теперь Дзержинск).

В результате проведения сплошной коллективизации в БССР была создана матери-
ально-техническая база, необходимая для дальнейшего индустриального развития респуб-
лики. Обеспечение сельскохозяйственной продукцией работников промышленности осу-
ществлялось за счет труда колхозников. Процесс перевода крестьянского хозяйства с
индивидуального в коллективное происходил с нарушениями принципов добровольности и
постепенности. Это привело к нарушению законности и прав человека, а также потере эко-
номического эффекта.



С.  В.  Панов.  «История Беларуси. Билеты. 11 класс»

31

 
3. Сравнительная характеристика событий

истории Беларуси по предложенным признакам
 

Сравнение отношения к наполеоновским войскам со стороны разных пластов населе-
ния Беларуси в период Отечественной войны 1812 г.

Шляхта и магнаты первоначально на основе обещаний Наполеона поддержали его вой-
ска и политику французской администрации. В июне 1812 г. в Вильне было создано Времен-
ное правительство ВКЛ, которое состояло из местной знати. От него требовалось прежде
всего обеспечивать всем необходимым и пополнять рекрутами армию Наполеона. Это не
оправдывало надежд местной шляхты относительно политики Наполеона. Часть ее продол-
жала поддерживать российского императора Александра I.

На крестьянское и мещанское сословия легла основная тяжесть последствий боевых
действий и обеспечения всем необходимым воюющих армий. Все это вместе с решением
Наполеона сохранить крепостное право в Литве и Беларуси вызывало неудовольствие со сто-
роны белорусских крестьян. В таких условиях крестьяне оказывали сопротивление коман-
дам заготовителей и даже создавали отряды самообороны.
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Билет 6

 
 

1. Причины и процесс образования
Великого Княжества Литовского.

Происхождение названия княжества
 

1. Великое Княжество Литовское (ВКЛ) появляется на политической карте Европы
в XIII в. Причины его образования заключались в следующем. Внешнеполитические фак-
торы были связаны с необходимостью организации обороны от рыцарей-крестоносцев и
монголо-татар. Внутриполитические обстоятельства обуславливались необходимостью пре-
одолеть феодальную раздробленность. Экономические условия были связаны с отделением
ремесла от сельского хозяйства и развитием торговых отношений между разными террито-
риями, что содействовало их объединению.

2. Процесс образования ВКЛ. Основные события, связанные с процессом образова-
ния ВКЛ, разворачивались в верхнем и среднем течении реки Неман – на территории, охва-
тывающей современные северо-западные земли Беларуси (Гродненская область) и частично
восточные земли современной Литовской Республики. Тут в середине XIII в. произошло
возвышение Новогрудского княжества. Этому способствовали его удаленность от района
борьбы с крестоносцами и монголо-татарами, высокий уровень развития сельского хозяй-
ства, ремесла и торговли.

Летопись сообщает о Литве Миндовга, одного из местных балтских князей, вынужден-
ного в результате междоусобной борьбы направиться с остатками своей дружины с балтской
территории в соседний Новогрудок. Здесь этот князь-язычник принял христианство и сде-
лал город своей резиденцией. В Новогрудке в 1253 г. состоялась коронация Миндовга. Он
был в 1230-е – 1263 г. великим князем государства, начало которому положило объединение
литовских (части балтских) и части белорусских, в том числе новогрудских земель.

После смерти Миндовга в конце XIII в. великим князем стал Витень, который, по сведе-
ниям летописи, «…учинил себе герб и всему княжеству Литовскому печать – вооруженный
рыцарь на коне с мечом, что теперь называют Погоня». Витеню удалось достигнуть един-
ства нового государства, в состав которого вошла значительная часть белорусских земель.

3. Происхождение названия княжества связано с его территориальным ростом. При
великом князе Гедимине в 1316–1341 гг. возросла роль великого князя как правителя госу-
дарства. Его титул стал звучать так: «король Литвы и Руси», «король литовцев и многих
русских». Под «русскими» имелись в виду прежде всего жители белорусских земель –
Витебской, Брестской, Минской и Туровской, которые вошли в состав ВКЛ. В результате
государство получило название «Великое Княжество Литовское и Русское». Под «Литвой»
тогда понималась территория по верхнему и среднему течению Немана, а под «Русью» –
территория в верховьях Западной Двины и по Днепру. В первой половине XV в., когда была
присоединена Жемайтия – западная часть современной Литвы, государство получило пол-
ное название – Великое Княжество Литовское, Русское и Жемайтское.
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2. Общественно-политическая жизнь

в БССР в конце 1920-х – 1930-е гг
 

1. На рубеже 1920–1930-х гг. произошли изменения в общественно-политической
жизни. Партийно-государственное руководство СССР во главе с И. В. Сталиным взяло курс
на осуществление административно-командных методов построения социалистического
общества. В условиях существования однопартийной политической системы руководящая
коммунистическая партия стала фактически выполнять функции органа государственной
власти, который осуществлял полный контроль над всеми сферами жизни общества. Посте-
пенно складывался режим личной власти И. Сталина и культ личности — чрезмерное воз-
величивание его роли и приписывание ему определяющего влияния на ход исторических
событий.

2. Складывание советской общественно-политической системы. К концу 1930-х гг.
в БССР сложилась советская общественно-политическая система. Для нее были характерны
следующие признаки. В социально-экономической области установилась государственная
собственность на средства производства, увеличилась доля рабочего класса, сформирова-
лось колхозное крестьянство. В общественно-политической сфере утвердилась однопар-
тийная политическая система, которая предусматривала бесспорное подчинение централь-
ной партийной и государственной власти. Господствовала единая марксистско-ленинская
идеология. Государственные руководители придерживались сталинской идеи об усилении
классовой борьбы по мере продвижения советского общества к окончательному построе-
нию социализма. Существовал безальтернативный порядок выборов в органы власти, когда
только одна кандидатура, обычно утвержденная местным партийным руководством, претен-
довала на соответствующую должность.

В 1936 г. была принята Конституция СССР, получившая в истории название «Консти-
туции победившего социализма». В 1937 г. был принят Основной Закон Белорусской ССР.
Это была третья по счету Конституция БССР. Ее основные положения повторяли общесо-
юзные. Советская Беларусь была провозглашена социалистическим государством рабочих
и крестьян. Декларировалось, что победил социалистический строй. Частная собственность
упразднялась. Были объявлены принципы: от каждого по способностям, каждому – по труду;
кто не работает, тот не ест.

3. Репрессии. В условиях бесспорного подчинения установкам коммунистической
партии жестоко карались любые отступления от марксистско-ленинской идеологии и сомне-
ния в правильности разработанного И. Сталиным курса на построение социализма. Это при-
вело к политическим репрессиям – применению властью различных мер наказания по поли-
тическим мотивам. Чрезмерно и необоснованно увеличилась роль органов внутренних дел,
которым было поручено выявлять так называемых «врагов народа».

Репрессиям подвергалась национальная интеллигенция. Ее обвинили в якобы враж-
дебной советскому строю деятельности с целью восстановления капитализма в Беларуси и
выхода БССР из состава СССР. В 1931 г. якобы за принадлежность к «Союзу освобождения
Беларуси», которого в реальности не существовало, было арестовано около 100 человек. Так,
например, первый президент Белорусской Академии наук В. М. Игнатовский был обвинен в
том, что в своей научной деятельности на первое место ставил национальные, а не классовые
вопросы. Не выдержав издевательств и в знак протеста против необоснованных обвинений,
он застрелился после одного из допросов.

Символом политических репрессий в Беларуси стало название «Куропаты» (лесное
урочище под Минском). Здесь, как установлено Генеральной прокуратурой Республики
Беларусь, в 1937–1941 гг. расстреливали репрессированных жителей республики.
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Впоследствии политические репрессии 1930-х гг. были признаны как необоснованные,
а многие вынесенные приговоры отменены за отсутствием состава преступления.
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3. Соотнесение события в истории Беларуси

с общественноисторическим процессом
 

Определение общественно-исторического процесса, о котором свидетельствовало
возникновение первых в Беларуси фабрик.

Первые в Беларуси фабрики – промышленные предприятия, на которых существо-
вало разделение труда и использовались машины, были построены в 1820-е гг. в местеч-
ках Хомск Кобринского и Коссово Слонимского поветов. Фабрики, которые изготавливали
сукно, принадлежали крупному землевладельцу графу В. Пусловскому. Работниками на фаб-
риках были крепостные крестьяне. На предприятиях Пусловского впервые в Беларуси были
использованы паровые двигатели. Постепенный переход от ручного к машинному труду и
от мануфактурного к фабричному производству в Беларуси в первой половине XIX в. стал
свидетельством начала промышленного переворота.
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Билет 7

 
 

1. Укрепление великокняжеской власти
и государственный строй Великого

Княжества Литовского в конце XIII–XIV в.
 

1. Государственный строй ВКЛ характеризовался централизацией власти в руках
великого князя. Главным человеком в государстве был великий князь («господарь»). Первый
князь ВКЛ Миндовг получил даже королевский титул. Власть великого князя была неограни-
ченной. Такую власть называют монархией. Важнейшими обязанностями князя были защита
страны, издание законов, налаживание дипломатических отношений с другими странами,
объявление войны и заключение мира, распоряжение государственной казной (денежными
средствами), назначение на государственные должности. В XIII–XIV вв. при великом князе
существовала великокняжеская («господарская») рада (совет). Она являлась сначала сове-
щательным органом и ее роль была очень ограниченной.

2. Укрепление великокняжеской власти в ВКЛ произошло при великом князе Геди-
мине в 1316–1341 гг. Большая часть белорусских земель вошла в состав ВКЛ. Например,
в 1318 г. сын Гедимина Ольгерд женился на дочери последнего витебского князя Ярослава
Марии, а когда тот через два года умер, Витебское княжество осталось Ольгерду. Террито-
рия ВКЛ увеличилась приблизительно в 3 раза.

В 1323 г. Гедимин основал свою постоянную резиденцию в Вильне (теперь Вильнюс,
столица Литовской Республики). Принцип государственной жизни при Гедимине звучал
так: «Не разрушать старины, не вводить новизны». Он означал уважительное отношение
к земельным владениям феодалов и сохранение исторических традиций населения ВКЛ.
Примерно три четверти жителей этого государства к середине XIV в. составляло население,
которое исследователи относят к белорусскому этносу (народности).

После Гедимина титул великого князя и великокняжеский трон занял один из его сыно-
вей Ольгерд в 1345–1377 гг. В результате удачной битвы на реке Синие Воды в 1362 г. была
освобождена от ордынцев территория Украины. Стремясь подчинить себе восточнославян-
ские земли, Ольгерд трижды совершал походы на Московское княжество, не желая усиления
московского князя Дмитрия Ивановича. В результате общая территория ВКЛ увеличилась
вдвое.

3. Борьба за великое княжение. После смерти Ольгерда великим князем литовским
в 1377–1392 гг. стал его сын Ягайло. Однако его не признал старший сын Ольгерда князь
Андрей Полоцкий, который вынужден был покинуть Полоцк и заключил союз с московским
князем Дмитрием Ивановичем. В 1380 г. он участвовал в Куликовской битве на стороне
Москвы. Ягайло с войском двигался на помощь татарам, но не успел вовремя подойти. Дмит-
рий Иванович за победу над татарами получил прозвище Донской. После нескольких лет
службы у московского князя Андрей Полоцкий вернулся на родину и отвоевал Полоцк.
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2. Положение Западной Беларуси
в составе Польши (1921–1939 гг.)

 
1. Политическое и социально-экономическое положение Западной Беларуси было

обусловлено условиями жизни белорусского народа. В соответствии с Рижским мирным
договором от 18 марта 1921 г. к Польше отошли Гродненская, восточные районы Виленской
и западные районы Минской губерний. Эти территории получили неофициальное название
«Западная Беларусь». В официальных польских документах они назывались «кресы восточ-
ные», что означало восточные окраины Речи Посполитой. На этой территории в 1931 г. про-
живало 4,6 млн человек, большинство которых составляли белорусы.

Политический режим, который был установлен в результате государственного перево-
рота 1926 г. в Польше, в том числе в Западной Беларуси, получил название «санация» («оздо-
ровление»). Это был режим личной власти, опиравшийся на военную силу, под руководством
начальника государства Ю. Пилсудского. На территории Западной Беларуси действовала
польская тайная политическая полиция, многочисленные суды и тюрьмы, в 1934 г. был
создан концентрационный лагерь в Березе-Картузской.

Западная Беларусь являлась аграрным придатком промышленных районов Польши,
рынком сбыта и источником дешевого сырья и рабочей силы. Единственной из традици-
онных отраслей промышленности, которая приобрела значительное развитие, была дерево-
обрабатывающая. Это привело к чрезмерному использованию лесных богатств, особенно
сильно пострадала Беловежская пуща. Наиболее крупными предприятиями были спичечная
фабрика в Пинске, табачная и фанерная фабрики в Гродно, стеклозавод «Неман» в Лидском
уезде.

В сельском хозяйстве было занято 85 % населения. Однако помещики, которых было
менее 1 % от всего количества жителей, владели более чем половиной всей земли. Польское
правительство начало селить на «кресах восточных» осадников (бывших польских военно-
служащих). Они получали бесплатно или за небольшую плату земельные наделы.

В 1935 г. вспыхнуло восстание нарочанских рыбаков. Дирекция государственных
лесов, в ведение которой было передано озеро Нарочь, запретила свободную ловлю рыбы.
В результате крестьяне-рыбаки потеряли единственный источник своего существования.
Борьба продолжалась до сентября 1939 г.

2. Национально-освободительное движение развернулось на территории Западной
Беларуси против польского гнета. В первой половине 1920-х гг. оно имело форму вооружен-
ной партизанской борьбы. Среди наиболее известных руководителей партизанского движе-
ния, которое возглавляли большевики, были В. 3. Корж и К. П. Орловский.

Руководство Коммунистической партии Западной Беларуси (КПЗБ) проводило курс
на изменение политической власти в Западной Беларуси. Предусматривалась ликвидация
помещичьего землевладения и передача земли крестьянам без выкупа.
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