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§ 30. Формирование белорусской 
народности

1. Условия формирования белорусской народности. 
В XIII–XIV вв. в Восточной Европе сформировались два 
центра «собирания» земель Древней Руси — Великое 
Княжество Литовское и Московское княжество. Одно-
временно с развитием новых государств происходил 
процесс формирования нескольких восточнославянских 
этносов, одним из которых являлась белорусская на-
родность. Древнерусское наследие на протяжении дли-
тельного времени играло значительную роль в жизни 
восточнославянских народов.

Народность образуется в процессе слияния племен 
и предшествует нации. Процесс формирования бело-
русской народности был довольно длительным —  с кон-
ца XIII до XVI в. —  и проходил под влиянием обще-
ственно- политических, социально- экономических, 
религиозных, а также общих этнокультурных тенден-
ций, присущих всей европейской цивилизации того 
времени.

ЛИТВИНЫ

НАРОДНОСТЬ РУСИНЫ
БЕЛАЯ РУСЬ ТЕРРИТОРИЯ ЯЗЫК

ПОЛЕШУКИ САМОСОЗНАНИЕ
САМОНАЗВАНИЕ ЛИТВА БЕЛОРУСЦЫ

ЕДИНСТВО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ

КУЛЬТУРА РЕЛИГИЯ

Формирование бело-
русской народности

Народность —  устой-
чивая общность людей, 
характеризующаяся 
единством происхож-
дения, единым языком, 
территорией, экономи-
ческой жизнью и куль-
турой, психическим 
складом (характером), 
этническим самосозна-
нием.

Вспомните, как 
осуществлялось 
заселение территории 
Беларуси. Какие славян-
ские союзы племен 
сложились в VIII–IX вв.?

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЭТНОСА

НацияРод НародностьПлемя
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Территория, на которой сформировалась белорус-
ская народность, сложилась к XVI в. Северная граница 
этнических земель, где белорусы соседствовали с пред-
ставителями балтских этносов, почти полностью со-
впадала с государственной границей ВКЛ с Ливонским 
орденом, псковскими и новгородскими землями. На 
западе граница проходила по Западному Подляшью, 
где вместе с белорусами проживали поляки, литовцы 
и ятвяги. Южная граница пролегала по Полесью, где 
на этнические процессы влияли контакты с формиру-
ющимся украинским народом. Наиболее изменчивой 
в XIV–XVI вв. была граница на востоке. В период мак-
симального расширения ВКЛ в процесс формирования 
белорусской народности были вовлечены территории 
Брянщины и Смоленщины. Во второй половине XVII в. 
этническая граница на востоке приблизилась к совре-
менному состоянию.

Решающим в формировании белорусской народ-
ности стало объединение всех белорусских земель в рам-
ках одного государства —  Великого Княжества Литов-
ского.

Важным объединяющим фактором было развитие 
хозяйства, расширение сухопутных путей, что спо-
собствовало развитию торговых связей между раз-
личными регионами Беларуси. В  результате склады-
вались общие черты хозяйственной деятельности. 
В  XVI  в. окончательно оформилась сословная струк-
тура белорусского общества, выделились сословия 
шляхты, духовенства, мещанства и крестьянства.

Важную роль в процессе формирования белорусской 
народности сыграл и конфессиональный фактор. До 
середины XVI в. большинство населения ВКЛ было 
православным, что содействовало консолидации этно-
са. Однако постепенное расширение влияния католи-
ческой церкви, особенно среди магнатов и шляхты, раз-
витие протестантского движения, а затем и Контрре-
формация отрицательно повлияли на формирование 
собственной этнической элиты.

Складывание этнической 
территории

Проследите на карто-
схеме «Великое 
Княжество Литовское 
в конце XV в.», 
размещенной на фор-
заце, процесс форми-
рования этнической 
территории.

Факторы, влияющие на 
формирование белорус-
ской народности
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2. Формирование этнического самосознания. Важ-
нейшим признаком народа является этническое само-
сознание. Его внешней формой выступает самоназва-
ние. В период складывания белорусской народности 
в XIV–ХVI вв. бо`льшая часть жителей современной 
Беларуси, независимо от сословной принадлежности, 
называла себя «русь», «русины», «руские». Однако та-
кое название активно применяли и русские, и украин-
цы, что было обусловлено исторической памятью о Древ-
нерусском государстве и значительным влиянием на 
общество православной церкви.

Представители каждого из этносов считали истин-
ными «рускими» только себя, а соседям давали другие 
названия. Белорусские «русины», например, сегодняш-
них русских называли «псковичами», «новгородцами», 
«московитами», а украинцев —  «волынянами», «каза-
ками» и т. д. Жителей же Беларуси другие народы на-
зывали «литвинами». Этот термин оказался весьма 
многозначным. Так именовали балтское (литовское) 
население ВКЛ, литвинами считали себя представите-
ли католической шляхты, это название закрепилось 
и за жителями западных земель Беларуси и востока 
Литвы. Термин «литвины» использовался также в ка-
честве общего названия жителей ВКЛ независимо от их 
этноконфессиональной принадлежности.

Во второй половине XVI в. возник термин «бело-
русец», который получил широкое распространение 
в Российском государстве для обозначения православ-
ного населения ВКЛ. Возникновение этого этнонима 
тесно связано с распространением географического на-
звания «Белая Русь», под которой в XVI–XVII вв. под-
разумевали северо- восточную часть ВКЛ —  Полотчину, 
Витебщину и Смоленщину, а затем и Поднепровье. За 
западной частью современной Беларуси в XVI–XVII вв. 
закрепилось название Литва.

Одновременно с этническими самоназваниями суще-
ствовали и местные названия («полочанин», «пинчук», 
«туровец»), которые, как правило, обозначали принад-

Самоназвания  
белорусов: «русины», 

«литвины», «белорусцы»

Этническое 
самосознание —  
понимание своей 
принадлежности к тому 
или иному этносу.

Местные и региональ-
ные самоназвания

лежность к населенному пункту, определенной местности. 
Существовали и региональные названия — так, например, 
за жителями Полесья закрепился термин «полешуки».

3. Старобелорусский язык. Формирование белорус-
ской народности нашло проявление в сближении раз-
личных местных диалектов и создании на их основе 
старобелорусского языка.

До  XVI  в. в  языке белорусов уже сформировались 
такие особенности, как «аканье» и  «яканье», «дзека-
нье» и «цеканье». Язык пополнялся новыми словами, 
отражавшими различные стороны политической, 
социально- экономической и  культурно- религиозной 

ПРОВОДИМ МИНИ-ИССЛЕДОВАНИЕ
В  1586  г. шляхтич Соломон Рысинский, родом с  Полотчины, первым из со-

временников использовал термин «белорус» для обозначения своей этнической 
принадлежности. Однако это не было замечено его современниками.

Познакомьтесь с  биографическими сведениями о  жизни и  деятельности 
Соломона Рысинского и ответьте на вопросы:

1. При каких обстоятельствах он назвал себя белорусом?
2. Как вы думаете, почему это событие не было замечено его современниками?

Формирование старобе-
лорусского языка
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Формирование старобе-
лорусского языка

ВЕРСИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ НАЗВАНИЯ «БЕЛАЯ РУСЬ»

Одежда, волосы, лицо 
(белые, светлые)

Cвободная, независимая, 
незахваченная

Белая — восточная

Белая — православная

ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАЗВАНИЯ 
«БЕЛАЯ РУСЬ»

Используя дополнительные источники информации, расширьте перечень 
версий происхождения названия «Белая Русь».
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жизни,  —  названия феодальных повинностей, долж-
ностных лиц и  органов государственной власти, за-
нятия населения и др. В лексику попадали заимство-
вания из других языков: например, слово «праца» 
пришло из польского, «дойлид»  —  из литовского, 
а «дах» —  из немецкого языка.

Развитию старобелорусского языка способствова-
ло то, что в  XIV–XVII  вв. он был государственным 
языком Великого Княжества Литовского. Его исполь-
зовали судебные учреждения, княжеская канцелярия, 
магистраты, на нем писали законы, создавали лите-
ратурные произведения. Его употребление в офици-
альном делопроизводстве было законодательно закре-
плено Статутом 1588  г. Позиции старобелорусского 
языка в ВКЛ в XIV–XVI вв. были настолько сильными, 
что на него постепенно перешла значительная часть 
татарского этноса, жившего в  ВКЛ. До настоящего 
времени дошли китабы —  религиозные книги бело-
русских татар, написанные на старобелорусском язы-
ке арабским письмом. Ф. Скорина издал на старобело-
русском языке Библию. Проходил процесс «обелору-
шивания» церковнославянского языка, которым 
пользовалась православная церковь. Реформация 
способствовала проникновению языка в  конфессио-
нальную литературу. Его сохранению содействовала 
униатская церковь, которая использовала язык корен-
ного этноса наряду с  церковно славянским и  латин-
ским.

Используя дополни-
тельные источники 
информации, определи-
те происхождение слов 
«чинш», «бровар», 
«фольварк».

Титульный лист  
из Библии Ф. Скорины.  

Прага. 1519 г.

Как вы думаете, почему 
на титульной странице 
Библии Ф. Скорины 
написано «Бивлия 
Руска»?

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
СТАРОБЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКА

«Аканье» 
(вада, нага)

«Дзеканье» 
(дзеці, дзяржава)

Звуки й, ў 
(гай, воўк)

Приставные звуки 
(восень, вобраз)

«Яканье» 
(вясна, зямля)

«Цеканье» 
(цётка, жыццё, цень)

Фрикативный «г» 
(галава)

Затвердевшие 
звуки 

(бяроза, дождж)
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В  связи с  процессом полонизации белорусской 
шляхты сфера употребления старобелорусского языка 
постепенно сужалась, а после издания сеймовых поста-
новлений 1697 г. он вообще исчез из делопроизводства, 
уступив место польскому. Тем не менее белорусский 
язык продолжал существовать в  разговорной речи 
большинства населения Беларуси  —  крестьянства, ме-
щанства и мелкой шляхты, создав базу для формирова-
ния современного белорусского языка.

4. Повседневная жизнь населения Беларуси. 
Единство материальной и  духовной культуры бело-
русской народности. В период формирования белорус-
ской народности развивались и закрепились специфи-
ческие черты материальной и  духовной культуры 
 белорусов. Природно- климатические и  социаль но- 
экономические факторы предопределили направления 
хозяйственной деятельности, характер жилья и хозяй-
ственных построек.

Основная масса населения проживала в  деревян-
ных двухскатных домах с  двумя или тремя помеще-
ниями, которые отапливались глинобитной печью без 
дымохода. Дома знати и  зажиточных мещан были 
одно- или двухэтажными, с  застекленными окнами, 
дощатым полом, отапливались печами.

Основными типами поселений были деревни и  го-
рода, с  XV  в. — местечки. В  связи с  проведением 
«волочной померы» появились фольварки, которые 
являлись центрами феодального хозяйства, застенки 
и  околицы  —  небольшие поселения мелкой шляхты, 
слободы и  вульки  —  поселения крестьян, имевших 
определенные привилегии. Магнаты жили в собствен-
ных замках, которые со временем превращались 
в дворцово- парковые ансамбли.

Одежда белорусов была преимущественно домаш-
него производства, ее отдельные элементы богато 
 украшали орнаментом. Среди шляхты с  XVI  в. начал 
распространяться своеобразный «сарматский  костюм», 
а среди магнатов —  западноевропейская одежда.

Сужение сферы употреб-
ления старобелорусского 
языка

Особенности жилья

Типы поселений

Одежда белорусов
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Основу национальной кухни, которая формирова-
лась на протяжении веков, составляли мучные и кру-
пяные блюда, молочная продукция, овощи, рыба, мяс-
ные изделия. С XVI в. народная кухня пополнилась 
различными супами. Пища состоятельного населения 
отличалась большей изысканностью, разнообразием 
продуктов и специй, в том числе экзотических.

Материальная жизнь белорусов была тесно связана 
с духовной культурой, которая особенно ярко проявля-
лась в народных праздниках и обрядах. Распространен-
ными жанрами фольклора были песни, сказки, загадки, 
пословицы и поговорки. Среди песен особое место за-
нимали обрядовые, тесно связанные с повседневной 
жизнью и хозяйственной деятельностью.

Танцевальное искусство белорусов изначально фор-
мировалось в крестьянской среде. Среди народных танцев 
наиболее распространенным был хоровод. Песни и танцы 
сопровождались игрой на музыкальных инструментах —  
гуслях, роге, дудках, трубе. В период Нового времени по-
явились новые инструменты —  дуда, цимбалы, лира.

Особенности нацио-
нальной кухни

Духовная культура 
белорусов

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Культура белорусской дуды включена в  Государственный список историко- 
культурных ценностей Республики Беларусь.

1.  Как вы считаете, что подразумевается под культурой бе-
лорусской дуды?

2.  Выясните, в  чем уникальность данного музыкального ин-
струмента.

3.  Как называется человек, который умело играет на дуде? 
Вспомните, какой белорусский поэт имел такой псевдоним.

4.  Если бы вас попросили подготовить обращение- досье 
в  ЮНЕСКО о  включении дуды в  Список нематериального 
культурного наследия человечества, то какие аргументы 
вы бы привели?
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С конца XIII — XVI в. происходил процесс формирования 
белорусской народности. Постепенно складывались характер-
ные ее признаки: старобелорусский язык, территория, экономи-
ческая жизнь, материальная и духовная культура, этническое 
самосознание. Особенности формирования белорусской народ-
ности были обусловлены влиянием различных факторов: при-
родно-географических, социально-экономических, политических, 
конфессиональных.

ВОПРОСЫ И  ЗАДАНИЯ

 1.   Охарактеризуйте признаки белорусской народности, формировавшейся с конца XIII — 
XVI в.

 2.   Какие факторы повлияли на формирование белорусской народности? Какие из них спо-
собствовали становлению белорусского народа, а какие сдерживали его развитие?

 3.  Используя облако слов, составьте тезисный план ответа по теме «Формирование бело-
русской народности».

 4.   Подготовьте виртуальную выставку на одну из предложенных тем: «Традиционные бело-
русские блюда», «Белорусская народная одежда», «Танцевальное искусство белорусов», 
«Белорусские музыкальные инструменты».

 5.  Свадьба была настоящим экзаменом для музыкантов. Существовала традиция: если 
игра музыкантов понравилась молодым, то невеста повязывала на музыкальный ин-
струмент поясок, который был частью свадебного убранства. Потом по количеству 
повязанных поясков судили о  качестве игры музыканта и  всего ансамбля в  целом. 
А  какие свадебные традиции, ведущие свой отсчет с  древности, известны вам? Обра-
титесь за помощью к  родственникам или воспользуйтесь дополнительными источни-
ками информации.

на территории Беларуси…когда в мире…

XIII–XVI вв. — процесс  
формирования народностей  

в государствах Европы

Конец ХІІІ — XVI в. — процесс  
формирования белорусской  
народности

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Культура белорусской дуды включена в  Государственный список историко- 
культурных ценностей Республики Беларусь.

1.  Как вы считаете, что подразумевается под культурой бе-
лорусской дуды?

2.  Выясните, в  чем уникальность данного музыкального ин-
струмента.

3.  Как называется человек, который умело играет на дуде? 
Вспомните, какой белорусский поэт имел такой псевдоним.

4.  Если бы вас попросили подготовить обращение- досье 
в  ЮНЕСКО о  включении дуды в  Список нематериального 
культурного наследия человечества, то какие аргументы 
вы бы привели?


