
ФОРМИРОВАНИЕ  БЕЛОРУССКИХ  ИСТОКОВ  

(Происхождение названия Беларусь) 

Формирование Беларуси как историко-культурного региона происходило под влиянием европейских 

восточнославянских племен, среди которых важную роль играли «дреговичи». Дреговичи занимали 

центральную часть современной Беларуси, что способствовало их значительному влиянию на 

этногенез белорусов. Они находились между двумя крупными племенными союзами — Кривичами (на 

севере) и Древлянами (на юге), а также имели контакты с Радимичами. Это способствовало обмену 

культурными и хозяйственными традициями. 

Дреговичи были одним из важнейших восточнославянских племенных союзов, игравших 

значительную роль в формировании белорусского этноса. Восточно-европейских союзов, которые 

проживали на территории современной Беларуси, населяли территорию между реками Припять на юге 

и Западная Двина на севере, занимая земли в бассейне рек Березина, Свислочь и Птичь. Эта область 

соответствует современной южной и центральной Беларуси, включая части Минской, часть 

Могилёвской, Гомельской и Брестской областей. 

 Их название традиционно связывают с болотистой местностью, где они обитали (от древнерусского 

слова "дрегва" — болото). примерно с VI-VII по X-XII века нашей эры. Активный период существования 

дреговичей как самостоятельного племенного союза приходится на VIII-X века нашей эры. К IX веку 

дреговичи попали в сферу влияния Киевской Руси. Их земли были включены в состав Древнерусского 

государства во время правления Олега (882 г.), хотя степень зависимости варьировалась. Основные 

центры дреговичей — Туров и Пинск — стали важными пунктами на торговых путях. Туровское 

княжество, сформировавшееся на землях дреговичей, стало одним из политических и культурных 

центров региона. В X веке Туров активно взаимодействовал с Киевом, а его правители играли 

значительную роль в общественной жизни Киевской Руси. Основными центрами дреговичей были: 

Туров (на реке Припять), Пинск, Клецк, Слуцк, Солигорск, Дрогичин, Бобруйск иКличев 

 

Археологические исследования показывают, что дреговичи жили в небольших укрепленных 

городищах и неукрепленных селищах. Их поселения часто располагались на возвышенностях среди 

болот и заболоченных речных долин, что обеспечивало естественную защиту.  



До принятия христианства дреговичи исповедовали языческие верования. Они практиковали культ 

предков, поклонялись природным стихиям и деревьям. Погребальный обряд включал захоронение в 

курганах с погребальным инвентарем. В X-XI веках среди них начало распространяться христианство. 

Основными занятиями дреговичей были: Земледелие (выращивали просо, ячмень, рожь, пшеницу), 

Скотоводство (разводили крупный рогатый скот, свиней, овец), Охота и рыболовство, Бортничество 

(сбор меда диких пчел), Ремесла (гончарство, обработка железа, ткачество). Они также вели активную 

торговлю по речным путям с соседними племенами и регионами. 

Мужчины и женщины отличались от других похожих на них славян, по характерным признакам 

коренных жителей, проживающих на этой территории. Выделяясь по «вьющемуся бело-русому цвету 

волос» с «светло-серыми и голубыми глазами». По этим характерным признакам они отличали своих 

племенных жители из племени дреговичи, от других проживающих племён на территории 

современной Беларуси. Обладая определённым говором самобытного уклона, ныне белоруского языка, 

поэтому самобытный диалектный континуум, отражал древние языковые процессы на славянских 

землях. Современные говоры центральной Беларуси представляют собой уникальный 

лингвистический феномен, в котором сохранились древние особенности восточнославянских 

диалектов с некоторыми западнославянскими влияниями.  

Происхождение общего названия «Беларусь» произошло именно от этнической группы дреговичей, 

так как это единственная группа, которая отличалась от других групп, проживающих на одной 

территории с другими.  Они называли себя: «бела – русы» из-за своих внешних признаков, так и 

произошла современная этническая группа (бел.)-беларусы, (рус.)-белорусы, а после произошло и 

территориальное определение Беларусь. 

Так как это народное словесное определение, по которым местные явно определяли своих людей, 

различая их от чужих, держа это определения вне гласности – для того чтобы сохранять свою 

этническую линию. Таким же образом в различных культурах по всему миру существовали 

определённые практики — неписаные правила и определения, которые помогали определённым 

сообществам сохранять свою этническую целостность. Это особенно важно было во времена, когда 

территории часто переходили под контроль власти разных государств, а народы стремились сохранить 

свою самобытность самостоятельно. 

Подобные устные традиции редко фиксируются в официальных исторических документах, что делает 

их изучение особенно сложным для современных исследователей. Они обычно сохраняются в 

семейных преданиях, фольклоре и народной памяти.  

Поэтому после упадка Киевской Руси и Турово-Пинского княжества земли дреговичей в XIV веке вошли 

в состав Великого княжества Литовского. Здесь и продолжилось формирование белорусской культуры, 

основанной на традициях древних племен, включая дреговичей. Как самостоятельное племя они 

постепенно растворились среди других восточнославянских народов, став предками современных 

белорусов. 

Исторически термин "Белая Русь" впервые упоминается лишь только в западноевропейских и арабских 

источниках начиная с XIII-XIV веков, хотя изначально мог относиться к разным территориям 

Восточной Европы, и лишь позднее закрепился за конкретным регионом современной Беларуси. Те, кто 

брал под контроль белорусские земли не знали истинного происхождения слова "Беларусь", так как 

отличительная черта этнической группы лишь применяла это значение к его местным жителям 
которых называли «белорусы», считая, что оно происходит от двух составных частей: "белая" и "Русь". 



Поэтому термин "Белая Русь" (Belarus, Biała Ruś, Alba Ruthenia) начал использоваться в средние века для 

обозначения определенных восточнославянских земель. Некоторые считали Беларусь по 

географическому признаку «белой»: по тому как земли, не завоеванные монголо-татарами, в отличие от 

"Черной Руси", находилась под их влиянием. 

Но название "Беларусь" в её современном понимании как самоназвание нации и территории 

окончательно закрепилось в начале XX века, особенно после 1918 года с провозглашением Белорусской 

Народной Республики, а затем и Белорусской ССР. 

 

Данный документ был сформирован при помощи. 

Конкретные источники включают: 

Археологические исследования 

Данные о расселении дреговичей, найденные в исследованиях белорусских и российских археологов. 

Работы по древнеславянской материальной культуре (раскопки на территории Беларуси). 

Летописные источники 

«Повесть временных лет» (XI–XII века) — главный источник о древнерусских племенах, включая 

дреговичей. 

Ипатьевская летопись — подтверждает вхождение Турова в состав Киевской Руси. 

Научные исследования 

Труды историков, таких как В. Т. Пашуто, А. Г. Кузьмин, Е. М. Загорульский (исследования по истории 

Киевской Руси, Турово-Пинского княжества и ВКЛ). 

Работы по этногенезу белорусов, С. А. Тарасов, А. В. Штыхау. 
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