
Билет № 2 

Полоцкое и Туровское княжества в X—XII вв.: территория, действия князей по укреплению и 

возвышению княжества, раздробленность Полоцкой и Туровской земель. 

В исторической науке Полоцк известен как столица крупного княжества. Первое историческое 

упоминание о нём относится к 862 г. Город был основан при впадении реки Полоты в Западную Двину.  

 

Место его расположения было удобным для ведения торговли. Выгодное географическое положение 

благоприятствовало стремительному росту Полоцка. В скором времени он стал центром самого 

могущественного в крае Полоцкого княжества. В летописях государственное образование известно 

под названием «земля». 

В 960-е гг. власть в Полоцке оказалась в руках варяжского князя Рогволод, который пришёл «из-за 

моря». Он проводил полностью независимую от Киева политику. Около 980 г. новгородский князь 

Владимир задумал поход на Киев. Для этого он хотел заключить союз с могущественным Полоцком. 

Владимир обратился к Рогволоду с просьбой отдать ему в жёны дочь Рогнеду. Но Рогнеда отказала 

Владимиру, дав согласие на брак с киевским князем Ярополком. Тогда Владимир силой захватил 

Полоцк. Рогволод с двумя сыновьями был убит. А Рогнеду Владимир силой взял в жёны. 

            

Рогволод и Рогнеда                                      Владимир и Рогнеда 



Владимир дал полоцкой княжне новое имя – Горислава. Оно, возможно, означало «сияет (горит) 

славой» или, наоборот, «известная горем». 

У Рогнеды и Владимира родилось несколько сыновей. Но Рогнеда так и не простила Владимиру 

смерти отца и братьев и в 988 г. совершила попытку убийства Владимира. Князь хотел наказать гордую 

полочанку. За неё заступился один из их сыновей - Изяслав. Владимир был поражён мужественным 

поступком сына. Он передал Рогнеде и Изяславу власть в Полоцке. Самостоятельность Полоцкого 

княжества была восстановлена. С того времени - с 988 г. - в нём правила собственная княжеская 

династия. Рогнеда постриглась в монахини под именем Анастасия, а её сын стал полоцким князем, 

вошедшим в историю как князь-книжник, который знал и расширял письменность в Полоцке вместе с 

христианами. Князь умер в молодом возрасте в 1001 г., на год пережив свою мать. 

            

Рогнеда и Изяслав                        Памятник Рогнеде и Изяславу в Заславле 

Полоцкие князья опять стали укреплять свою власть. При этом их политика часто противоречила 

позиции Киева. 

В 1003 г. княжить в Полоцкой земле начал сын Изяслава Брячислав. Он вступил в борьбу с 

Новгородом. Для этого имелась важная причина. Полоцку нужны были волоки - сухопутные торговые 

пути, соединявшие две реки - Днепр и Западную Двину. Ими владел Новгород. В 1021 г. князь 

Брячислав со своим войском напал на Новгород, захватил большую добычу и много пленных.  

В борьбу на стороне Новгорода вступил 

великий князь киевский Ярослав Мудрый, 

который приходился дядей полоцкому 

князю. Борьба между дядей и племянником 

закончилась заключением мира. Ярослав 

отдал Брячиславу города Витебск и Усвяты, 

где проходили волоки. В результате 

территория Полоцкого княжества 

значительно увеличилась. 

 

 

 

 

Волоком волокут. Художник Н. Рерих 



 

  После смерти Брячислава Изяславича в 1044 г. полоцким князем стал 

его сын Всеслав. При нём еще более возросли роль и могущество 

Полоцкого княжества. Летописцы рассказывают, что князь якобы 

родился от колдовства и поэтому стал удачливым воином. Люди верили, 

что он мог обернуться волком и появиться то у стен Новгорода, то возле 

Киева. Полная подвигов и приключений жизнь Всеслава вдохновляла 

поэтов и создателей былин. Современники прозвали князя Чародеем. 

 

Князь Всеслав стремился расширить пределы Полоцкого княжества и напал на Псков, но не сумел 

взять город. Тогда князь с войском двинулся на Новгород и захватил его. Это очень не понравилось 

киевскому князю. Трое сыновей Ярослава Мудрого решили пойти на Полоцкое княжество войной. 



Зимой 1067 г. с большим войском они появились под Менском - городом Полоцкой земли, захватили 

и разрушили его. На помощь защитникам города спешил с дружиной Всеслав, но опоздал. Войска 

столкнулись на реке Немиге (теперь улица в Минске). В жестокой битве 3 марта 1067 г. Всеслав был 

разбит.  

 

Нямігі крывавыя берагі 

 не збожжам былі засеяны зноў –  

 засеяны касцьмі рускіх сыноў. 

                      “Слова пра паход Ігаравы” 

 

 

С остатками своей дружины Всеслав отошёл к Днепру. Киевские князья пригласили его на переговоры 

и обещали, что не сделают никакого зла. Всеслав поверил им. Переправившись через Днепр у Орши, 

он был захвачен в плен, вывезен в Киев и заключён там в тюрьму. Через год Всеслава освободили 

восставшие горожане и объявили великим князем киевским. Был он на престоле в Киеве семь месяцев, 

затем вернулся в Полоцк. В результате упорной борьбы 

Всеслав Чародей освободил Полоцкое княжество. Но 

противостояние с киевскими князьями продолжалось. 

Только в последние годы своей жизни Всеслав больше не 

нападал на соседние земли. Киевские князья также не 

тревожили его. В период княжения Всеслава 

Брячиславича Полоцкое княжество достигло наивысшего 

расцвета. В столице княжества - Полоцке - князь построил 

новый мощный замок и величественный Софийский 

собор.  

Во время княжения Всеслава успешно развивались 

ремесло и торговля. Своим потомкам князь оставлял 

Полоцкую землю не опустошённой и разграбленной, а 

могущественной и процветающей. 

Княжеско-вечевой строй в Полоцке представлял собой систему княжения (власти князя) в сочетании 

с властью вече. В вече могли участвовать все свободные мужчины, способные носить оружие. Вече 

рассматривало наиболее важные дела. К ним относились вопросы войны и мира. На вече из числа 

знатных людей избирался князь. Традиции вечевых собраний долго сохранялись в Полоцкой земле. 

В обязанности князя входило командование войском и обеспечение защиты княжества, сбор дани с 

населения. 



 

 Вече 

У каждого князя была своя дружина - отряд вооружённых и специально обученных военному делу 

людей. Важнейшей обязанностью дружинников являлась военная служба (военные походы, битвы, 

охрана территории, лично князя и т.д.). Мужчины одного племени составляли в случае необходимости 

военное ополчение. И земледелец, и ремесленник на время войны превращались в воинов. Военное 

ополчение славяне могли создать и для захвата новой территории, и для грабительского набега. Но 

военное ополчение не было таким же сильным на поле боя, как княжеская дружина. 

В восточнославянских землях действовали законы, 

которые назывались правдами. Наиболее 

известный сборник законов – «Русская правда», 

разработанный при великом киевском князе 

Ярославе Мудром. Считалось, что доказательство 

вины зависит от «суда божьего» (если оставались 

ожоги после держания руки над огнём, значит 

виновен). Суд осуществлял князь или его 

представители. 

 После смерти Всеслава Чародея наступил период 

феодальной раздробленности. Первым из состава 

Полоцкого княжества выделилось Менское 

княжество, где княжил князь Глеб Всеславич  

 



На основе племенного союза дреговичей сложилось Туровское княжество. Первое упоминание о нём 

в летописях относится к 980 г., под которым в летописях упоминается князь Тур. В конце Х в. великий 

князь Владимир Святославич передал Туров своему сыну Святополку. Туров попал в зависимость от 

Киева. Затем великий князь Ярослав Мудрый отдал Туровское княжество своему сыну Изяславу. Он 

впоследствии сам стал киевским князем. Таким образом, туровские князья в XI – первой половине XII 

в. часто занимали великокняжеский престол в Киеве. При этом, находясь в Киеве, они правили 

Туровом через назначенных посадников 

В 1157 г. князь Юрий Ярославич возобновил на туровском престоле местную княжескую династию. В 

этом году он смог защитить Туров от войск великого князя. В 1160 г. войско киевского князя вновь 

попыталось захватить Туров. И опять потерпело неудачу. После смерти Юрия Ярославича в Туровской 

земле правили его сыновья. Там тоже наступил период феодальной раздробленности. Особенно 

усилился город Пинск, который впервые упоминается в летописи под 1097 г. 

Таким образом, особенностями Туровского княжества были: 

 более тесные связи с Киевом 

 возможность на законных основаниях занимать киевский престол после смерти киевского 

князя 

 большие полномочия посадников. 

 


