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 *§ 28–0. Религиозная жизнь 
на территории Беларуси

1. Поликонфессиональный характер общества 
ВКЛ. Великое Княжество Литовское являлось поли-
конфессиональным государством, что было обуслов-
лено как религиозными процессами в  стране на про-
тяжении Средневековья и Нового времени, так и про-
живанием в ВКЛ множества этнических групп.

Доминирующим вероисповеданием на территории 
Беларуси с  Х  в. являлось христианство по византий-
скому образцу, приверженцами которого было абсо-
лютное большинство белорусского, украинского 
и  русского населения. С  XIV  в. православие начало 
распространяться среди литовского населения ВКЛ, 
однако этот процесс был прерван заключением Крев-
ской унии и  крещением Литвы в  конце XIV  —  нача-
ле XV в. согласно католическому обряду.

Сложные конфессиональные процессы в  ВКЛ 
в  период Позднего средневековья и  раннего Нового 
времени способствовали религиозным трансформаци-
ям в  белорусском обществе. До  XVI  в. православная 
церковь продолжала доминировать в  государстве. За 
счет пожалований крупных православных феодалов 
продолжалось строительство православных церквей 
и  монастырей. В  1498  г. стараниями Александра 
Ходкевича был основан Супрасльский монастырь, 
ставший впоследствии крупным центром православ-
ной жизни. Значительные средства в  поддержку 
церкви выделял Константин Острожский.

Используя дополнительные источники информации, выясните, какие важные 
культурные и художественные объекты хранятся в Супрасльском монастыре.

Колокольня. Супрасльский Благовещенский 
монастырь. Фото из журнала «Новая 

Иллюстрация». 1900 г.
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Однако государственная политика способствовала 
переходу православной знати в католицизм. С 1385 г. 
великими князьями литовскими были исключительно 
католики. К началу XVI в. католическая церковь име-
ла уже достаточно прочные позиции.

К  середине XVI  в. в  Беларуси начало распростра-
няться реформационное движение. Реформация сы-
грала огромную роль в  активизации духовной жизни 
белорусского общества, культурных контактов с други-
ми европейскими странами, обогащении белорусской 
культуры достижениями европейской философской 
и  общественно- политической мысли. Вместе с  тем пе-
реход из православия в протестантизм изменял тради-
ционное мировоззрение человека, культивировал 
в  нем западноевропейские культурные стереотипы, 
отдалял его от белорусской народной культуры.

Контрреформация в  ВКЛ отрицательно сказалась 
не только на местном протестантском движении, но 
и  на православной церкви. Православная и  проте-
стантские церкви, несмотря на положения Статута 
ВКЛ 1588  г. и  других нормативных актов о  свободе 
вероисповедания, оказались в тяжелом положении.

1.  Вспомните, какие 
исторические 
события предшество-
вали возникновению 
протестантизма.

2.  Назовите основные 
принципы протестан-
тизма. В чем заключа-
ются различия между 
основными проте-
стантскими конфесси-
ями?

Мелетий Смотрицкий.  
1650 г.

Православный полемист Мелетий Смотрицкий в своем произведе-
нии «Тренос», изданном в 1610 г., назвал 47 магнатских родов, 
которые оставили православную церковь.

Как вы думаете, почему представители белорусской право-
славной аристократии начали переходить в католицизм?
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В  условиях развивавшейся Контрреформации 
и  постепенного ослабления позиций православной 
церкви возродилась идея заключения церковной унии.

Решения Брестского собора не были приняты ча-
стью православного общества. Против унии выступи-
ли некоторые представители православной знати, 
многие деятели духовенства, а  также братства. 
В  православной церкви ВКЛ произошел раскол на 
сторонников унии  —  «униатов» и  ее противников  —  
«дизунитов». И  те, и  другие одинаково считали себя 
православными, однако легальный статус имели 
только сторонники унии. Противники унии с  точки 
зрения королевской власти и  руководства Киевской 
митрополии рассматривались как «схизматики», т. е. 
раскольники, которые отказываются подчиняться 
своим законным духовным пастырям. Таким обра-
зом, заключение церковной унии не достигло своей 
главной цели  —  снижения остроты межконфессио-
нальной борьбы, породив еще более глубокий раскол 
в белорусском обществе.

В  1620  г. противники унии при посредничестве 
иерусалимского патриарха создали собственную ие-
рархию, в результате чего в формально единой Киев-
ской митрополии возникло двоевластие. После при-
знания королем Владиславом IV в 1633 г. православ-
ной иерархии законный статус православной церкви 
был восстановлен. Таким образом, в  Речи Посполи-
той возникли две церкви «греческого» обряда —  пра-
вославная и  униатская. Во главе каждой стоял ми-
трополит, имевший титул «киевского и  всея Руси», 
однако резиденция православного находилась в  Кие-
ве, а униатского —  в Вильно.

Лишившись безоговорочной королевской под-
держки, униатская церковь, тем не менее, продолжа-
ла свою деятельность, ее авторитет благодаря актив-
ной деятельности базилиан постепенно возрастал. 
Немаловажную роль в этом сыграл и переход в унию 
ее прежнего противника Мелетия Смотрицкого.
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Во второй половине XVII  в. в  общественно- 
политической жизни усилились проявления религи-
озной нетерпимости. Переход в 1686 г. православной 
церкви Речи Посполитой под юрисдикцию московско-
го патриарха способствовал усилению негативного 
отношения правящих кругов Речи Посполитой к этой 
конфессии. В  таких условиях в  последней трети 
XVII  —  первой половине XVIII  в. униатство стало 
активно распространяться среди белорусского кре-
стьянства и мещанства, а также мелкой шляхты. Это 
во многом было связано с отсутствием серьезных раз-
личий в  богослужении и  восприятием униатской 
церкви как своеобразной поместной церкви «руско-
го» народа Речи Посполитой. Униатские священники 
происходили из местного населения и, как крестьяне 
и  мещане, были носителями культурных традиций 
белорусского народа.

2. Этнические и  религиозные группы ВКЛ. ВКЛ 
являлось многонациональным государством, в  кото-
ром совместно с белорусами проживали представите-
ли других этносов. Некоторые из народов, например 
литовцы, как и  белорусы, участвовали в  создании 
ВКЛ; представители других народов, например тата-
ры и евреи, переселились сюда из других стран.

Северо- западная часть ВКЛ являлась этнической 
территорией литовского этноса, не случайно поэтому 
Понёманье было регионом совместного проживания 
белорусов и литовцев. Именно здесь в XIII в. зароди-
лось Великое Княжество, они же впоследствии со-
ставляли ядро государства. В результате славянского 
культурного влияния в  литовский язык проникло 
значительное количество славянских слов, часть ли-
товской знати приняла православие. До конца 
XIV  —  начала XV  в. литовцы сохраняли язычество, 
после заключения Кревской унии большая часть ли-
товцев обратилась в католицизм.

Политические процессы, проходившие в  период 
Средневековья и раннего Нового времени, в совокуп-

1.   Охарактеризуйте 
конфессиональное 
положение на 
территории Беларуси 
в X–XVIII вв.

2.   Докажите, что в Речи 
Посполитой в XVI–
XVII вв. нарастала 
религиозная  
нетерпимость 
к некатоликам.
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ности с  географическим положением Беларуси обу-
словили проживание на белорусской земле предста-
вителей соседних славянских этносов  —  поляков, 
русских и  украинцев. Во второй половине XVII  в. 
в  связи с  религиозными процессами в  Российском 
государстве началось массовое переселение в  Бела-
русь русских старообрядцев, ареалом расселения ко-
торых стали Посожье, Поднепровье и  Подвинье. Од-
ним из крупнейших центров старообрядчества стало 
основанное ими местечко Ветка. Вокруг него возник-
ло много слобод, появились влиятельные монастыри.

В  начале XIV  в. в  ВКЛ появилось немецкое на-
селение. По приглашению Гедимина в Беларусь при-
бывали немецкие ремесленники и  купцы, которые 
селились в городах и имениях феодалов. Немцы пер-
воначально исповедовали католицизм, после Рефор-
мации значительная часть немецкого населения скло-
нилась к лютеранству.

В  начале XIV  в. на белорусской земле появились 
представители татарского этноса. Их появление было 
обусловлено государственными интересами в  борьбе 
против немецких крестоносцев и  Польши. В  конце 
XIV  в. в  ВКЛ бежал золотоордынский хан Тохтамыш 
со своими людьми, которых Витовт расселил в Понёма-
нье. Татары расселялись племенными группами  —  
 улусами, однако в связи с тем, что они оседали в Бела-
руси не одномоментно, улусы не занимали какой-либо 
определенный повет. В  социально- экономическом от-
ношении татарское население в XVI–XVII вв. делилось 
на три группы. Наиболее привилегированную группу 
татар составляли потомки золотоордынских ханов 
и мирз, получившие в ВКЛ титулы князей. Они владе-
ли вотчинами с  крестьянами, за что должны были не-
сти воинскую службу.

Второй группой татарского населения были по-
томки простых воинов, получившие земельные на-
делы, за что должны были выполнять воинскую, ку-
рьерскую и  другие повинности в  пользу великого 

Ротмистр татарской 
кавалерии. Около 1660 г.
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князя. Татары служили переводчиками канцелярии 
ВКЛ, ездили послами в  Орду и  Крым. Значительная 
часть татарских воинов получила шляхетство. Третья 
группа татар относилась к  непривилегированным 
слоям населения. Основными их занятиями были из-
воз, кожевенное дело, огородничество, скотоводство. 
Постепенно татары утратили родной язык, перейдя 
на старобелорусский но сохранили при этом араб-
скую графику. На старобелорусском языке арабским 
письмом была создана богатая литература белорус-
ских татар. По мере усиления процесса полонизации 
татарская знать перешла на польский язык. Вместе 
с тем татары сохранили традиционную для них рели-
гию  —  ислам суннитского направления. Татарское 
население имело право строить мечети. Возглавляе-
мые муллами (имамами), они выполняли не только 
религиозные, но и  судебно- административные функ-
ции. Богослужение велось на арабском языке, пропо-
веди произносились на татарском, а  позднее на ста-
робелорусском. В  XVI–XVIII  вв. на территории ВКЛ 
действовало 20 мечетей.

В  конце XIV  в. в  Беларуси появились представи-
тели еврейского населения. Их переселение на бело-
русскую землю было связано с религиозной нетерпи-
мостью в  странах Западной Европы и,  напротив, ре-
лигиозной толерантностью в  ВКЛ. В  период 
правления Витовта первые еврейские общины появи-
лись в  Бресте и  Гродно. Массовая миграция еврей-
ского населения в  Беларусь проходила в  период 
правления Казимира  IV. Евреи селились в  городах, 
а впоследствии и в местечках, где занимались торгов-
лей, ремеслом; авторитетом пользовались еврейские 
медики и  ученые. Сферой их деятельности являлись 
также организация сбора налогов, торговых пошлин, 
ростовщичество.

Евреи жили отдельными общинами  —  кагалами, 
которые формировали отдельные кварталы белорус-
ских городов. Несмотря на то что в  отношении ев-

Привилей Витовта евреям. 
ВКЛ. 1388–1389 гг.
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рейского населения действовали некоторые ограни-
чения  —  например, они не могли владеть землей 
и  служить в  армии ВКЛ, государственная власть 
и  крупные феодалы позитивно относились к  пред-
ставителям этого этнического меньшинства. 
В  XVII  в. возник Литовский Ваад  —  высший орган 
еврейской автономии в  ВКЛ, в  компетенции которо-
го находилось решение спорных религиозных, су-
дебных и  административных дел еврейского населе-
ния. В  XVII–XVIII  вв. ВКЛ стало одним из круп-
нейших центров еврейской учености. Большую роль 
в  духовной и  повседневной жизни еврейского насе-
ления играли раввины. Евреи исповедовали свою 
религию  —  иудаизм, имели право строить синагоги. 
Несмотря на контакты с  белорусским населением, 
евреи сохранили свой разговорный язык  —  идиш, 
в  литургических целях использовался древнееврей-
ский язык  —  иврит.

Родиной цыган является Индия. В  Х  в. они по-
явились в  Византии, откуда постепенно распростра-
нились на Балканах. В  XV  в. цыгане расселились 
в  Центральной и  Западной Европе. В  ВКЛ они при-
шли из Польши и  Венгрии. В  1501  г. великий князь 
Александр официально разрешил цыганам селиться 
в  ВКЛ. Цыгане жили семейными группами  —  табо-
рами, во главе которых стояли бароны. Цыганское 
население занималось различными ремеслами, тор-
говлей лошадьми. Кочующие таборы цыган собира-
лись возле крупных ярмарок около Гомеля, Хальча, 
Ветки. Наиболее значимым пунктом сбора было ме-
стечко Зельва. Оседлые цыгане проживали в  местеч-
ке Мир. Цыгане сохранили свой родной язык, зача-
стую исповедовали ту религию, которой придержива-
лось местное население.

В  XVI–XVII  вв. в  Беларуси появились шкоты  —  
шотландские эмигранты. Шотландцы служили в армии 
ВКЛ, занимались торговлей, наукой. Будучи кальви-
нистами, шотландцы селились преимущественно 
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в  городах и местечках, которые принадлежали белорус-
ским феодалам- единоверцам. Наибольшее количество 
шотландцев в  Беларуси проживало в  Слуцке. В  XVII–
XVIII  вв. большинство шотландцев ассимилировались 
с белорусским населением.

ПРОВОДИМ МИНИ-ИССЛЕДОВАНИЕ
1.   Назовите, какие религии и  конфессии были представлены 

в Великом Княжестве Литовском. Какие исторические события 
способствовали их появлению на территории Беларуси и ка-
кое место они занимали в обществе?

2.   В чем заключалась взаимная заинтересованность великих 
князей литовских и народов, переселявшихся на земли ВКЛ?

3.   Заполните таблицу «Этнические и религиозные группы ВКЛ».

Этнические  
и религиозные 

группы

Время  
появления

Причины  
появления  

на белорусских 
землях

Основные  
занятия


