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1. Периодизация древнейшей истории человечества. 

Точные хронологические рамки каждого периода древнейшей истории 

человечества установить невозможно. Для разных регионов, даже на европейском 

континенте, они отличались; некоторые из представленных периодов и вовсе 

отсутствовали. Так, энеолит был характерен не для всей Европы, а главным образом 

для юга континента. В разное время и разной продолжительности выделяются 

специалистами периоды неолита и бронзового века для Центральной, Юго-

Восточной, Северной Европы и т.п.  

 

Периодизация древнейшей истории человечества 
Палеолит 

(древний каменный век) Мезолит 

(средний 

каменный век) 

Неолит (новый 

каменный век) 
Ранний (нижний) 

палеолит 

Средний 

палеолит  

Поздний 

(верхний) 

палеолит 

2,6 млн лет назад 

– 200 тыс. лет 

назад 

200 – 40-35 

тысяч лет 

назад 

40-35 –  

10 тыс. лет 

назад 

10 –  

8/7 тыс. до н.э. 

8/7 –  

5/4 тыс. до 

н.э. 

 
Энеолит 

(медно-каменный век) 
Бронзовый век Железный век 

5/4 – 3 тыс. до н.э. 3 – VIII в. до н.э. VIII в. до н.э. – 476 г. 

 
1. Какой период «появился» в периодизации древнейшей истории человечества? Как 
вы думаете, чем было обусловлено выделение такого периода в истории отдельных 
стран Европы?  
2. Сравните периодизацию древнейшей истории человечества с периодизацией 
истории первобытного общества на территории Беларуси. Сделайте выводы.  
3. Существует мнение о неправомерности выделения периода бронзового века в 
истории белорусских земель. Найдите в дополнительных источниках информацию, чем 
обосновывается это мнение? 

 

2. Белорусские земли в эпоху неолита.  

2.1. В период неолита на территории Беларуси (5–3 тыс. до н.э.) появляются и 

постепенно расширяются земледелие и животноводство. Вместе с проникновением 

на наши земли нового населения, говорившего на индоевропейских языках, это стало 

самым значимым событием первобытной эпохи.  

О появлении производящего хозяйства на территории Беларуси, а именно 

земледелия, свидетельствует обнаруженная археологами пыльца окультуренных 

злаков – пшеницы и ячменя, а также сорных растений. Самый древний такой признак 

найден на территории юго-западного Белорусского Полесья, его возраст – 7 тысяч 

лет. Через несколько столетий крупнейшее изобретение человечества достигает 
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центральных районов Беларуси. Так, пыльца пшеницы обнаружена около стоянки 

Заценье в Логойском районе Минской области. К концу неолита следы земледелия 

появляются и на севере Беларуси.  

Выяснено также, что неолитическое население занималось разведением 

различных домашних животных: коз, овец, крупного рогатого скота, свиней и 

лошадей.  

Свидетельством более широкого распространения земледелия в позднем 

неолите являются также находки определенных орудий труда. Среди них – топоры, 

серпы и серповидные ножи, мотыги и зернотерки.  

Перемены на белорусских землях в эпоху неолита произошли не сразу. Долгое 

время основу жизни населения по-прежнему составляли охота, рыболовство и 

собирательство. Только с середины IV тысячелетия до н.э. появляются новые 

каменные типы орудий с двусторонней обработкой. Это были разнообразные 

наконечники стрел, топоры, тесла, долота. Отмечается явное увеличение рубящих 

орудий.  

 
1. Чем, по вашему мнению были обусловлены география и динамика распространения 
земледелия на территории Беларуси? 
2. Как вы думаете, с чем было связано увеличение в неолите рубящих орудий труда? 

 

2.2. Характерной чертой неолита было повсеместное распространение 

глиняной посуды – керамики. Со временем она становится более совершенной: 

стенки глиняных горшков делаются заметно тоньше. Керамические изделия 

покрываются разнообразными орнаментами.  

Именно благодаря орнаменту на горшках современные ученые смогли 

определить появление нового населения на территории Беларуси.  

Приблизительно в середине III тысячелетия до н.э. на севере Беларуси 

появляется керамика с ямочно-гребенчатым оттиском. Такая же керамика была и у 

финно-угорского населения Волго-Окского междуречья. Таким образом ученые 

выяснили, что в глубокой древности произошла миграция финно-угров с востока.  

В XXVI веке до н.э. на юго-западе – в южном Понеманье и на Верхней Припяти 

– появилось население, изготавливавшее воронковидные кубки.  

К концу III тысячелетия до н.э. западные и южные белорусские земли испытали 

еще одну миграцию. Пришлое с запада население очень бережно относилось к своим 

умершим. В могилы они клали особые керамические изделия – шаровидные амфоры, 

кремневые топоры, украшения. Встречались и ритуальные захоронения домашних 

животных. В быту это население использовало разнообразные горшки шаровидной 

формы.  

Еще в конце IV – III тысячелетиях до н.э. население с такой же материальной 

культурой заняло огромные пространства от Эльбы на западе и верховий Днепра на 

востоке, балтийского побережья на севере и Дуная на юге.  

На рубеже III и II тысячелетий до н.э. на наши земли проникают племена, на 

керамике которых непременно наносился отпечаток шнура. Кроме того, они оставили 

после себя тысячи просверленных каменных топоров. Всё это было древнейшее 
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индоевропейское население Европы. Ко II тысячелетию до н.э. уже почти во всей 

Европе ее жители говорили на индоевропейских языках. 

Так началось новая страница в истории Беларуси. Пришедшие группы людей 

не могли уничтожить прежнее население, в результате произошло их объединение и 

формирование новой культуры, нового уклада жизни, в котором ведущую роль 

играли земледелие и животноводство.  

 
1. Как вы думаете, как было связано появление керамики с развитием производящего 
хозяйства? 
2. Какие элементы древней керамики являются важным источником информации для 
ученых-историков? 

 

3. Бронзовый и железные века на территории Беларуси. 

С появлением на белорусских землях бронзовых изделий и металлургии 

начинается новый период – бронзовый век (3 тыс. до н.э. – VIII в. до н.э.).  

Население еще некоторое время сохраняло образ жизни периода неолита, по-

прежнему преобладали каменные (кремневые) орудия труда. Они были нужны в связи 

с распространением земледелия: белорусские земли были покрыты густыми лесами, 

большого труда с участием всего родового коллектива требовала их вырубка.  

Проникшие на белорусские земли индоевропейцы смогли решить проблему 

обеспечения сырья для создания столь необходимых в лесном краю топоров. В 

среднем течении реки Рось в современном Волковысском районе в толще мела было 

обнаружено крупное месторождение качественного кремния. Около современного 

поселка Красносельский переселенцы, пользовавшиеся шаровидными амфорами, 

создали тысячи шахт. Тут же была налажена работа мастерских, основной их 

продукцией были топоры. Следует отметить очень высокий уровень работы и 

шахтеров, и мастеров. Около тысячи лет шла добыча кремния в красносельских 

шахтах, пока потребность в этом сырье не исчезла. 

Только с наступлением железного века население белорусских земель 

отказалось от использования каменных топоров. 

Два важнейших события, которые начались в предшествующий период, нашли 

продолжение в бронзовом веке. Именно в это время белорусские земли приобрели 

новый этнический облик, главным образом, в связи с широким расселением 

индоевропейцев. На белорусских землях постепенно не первое место выходят 

производящие формы хозяйства. 

Первые металлические изделия на территории Беларуси появляются в Верхнем 

Поднепровье. Из наиболее ранних, обнаруженных археологами вещей – плоский 

бронзовый топор и медное шило. Появление именно здесь первых вещей из металлов 

связано с недостатком кремневого сырья. Отчасти эта проблема решалась за счет 

изготовления орудий труда из дерева и кости. Но в основном до эпохи металлов 

приходилось выменивать качественный кремень у соседей.  

Распространение металлургии железа создало совершенно иные условия для 

развития населения Беларуси. В приобретении навыков производства и обработки 

железа снова опережал юг Беларуси. Но довольно быстро – во второй половине I 
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тысячелетия до н.э. секреты получения железа и кузнечного дела стали известны в 

центральной и северной части Беларуси. Применение железных орудий труда имело 

особое значение именно для лесных пространств нашего края. Железный топор 

позволил расчистить больше пространств для земледелия и выпаса скота. 

Значительно увеличили производительность труда соха с железным лемехом, рало с 

наральником, серпы и косы. В итоге, получаемые в большем объеме продукты 

коренным образом повлияли на развитие общества. 

Благодаря развитию обмена, укреплению связей с соседними и отдаленными 

областями белорусские земли оказались прочно связанными с общеевропейскими 

процессами и не отставали по уровню социально-экономического развития от других 

регионов Восточной, Центральной и Северной Европы. Обнаруживается 

определенная синхронность в их развитии в период железного века.  
Какие факторы, по вашему мнению, обусловили длительное использование 
населением белорусских земель каменных орудий труда? 

 

 

4. Достижения первобытной эпохи. 
1. Заполните таблицу «Основные достижения и открытия человечества в эпоху 
первобытности». 
2. Какое открытие (достижение) древнего человека, по вашему мнению, было самым 
значимым? Свое мнение аргументируйте. 

 

Основные достижения и открытия человечества в эпоху первобытности 

Период Открытия, достижения Историческое значение 

Палеолит 

 
 

Мезолит  
 

Неолит  
 

Бронзовый век   

Железный век   

  

 
4. Составьте тезисный план ответа на вопрос: Основные процессы социально-
экономического развития первобытного общества и их особенности на территории 
Беларуси. 
5. Используя памятку в учебном пособии «Как давать определение понятию», 
сформулируйте определение понятия «первобытное общество».  

 


