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Раздел V. Религиозное положение на белорусских землях

§ 19.   Религиозная ситуация на белорусских землях 
в конце X — середине XIII в.
1. Что такое религия?
2. Какими были верования древних индоевропейцев?

Особенности языческого мировоззрения. До принятия христианства жи-
тели белорусских земель являлись язычниками. Язычество —  это религиозные пред-
ставления людей, основанные на поклонении многим божествам, существовавшие 
до возникновения мировых религий. Название происходит от церковнославянского 
слова «языцы», под которым ранее понимались нехристианские народы. Славянское 
язычество на территории Беларуси имело сходство с верованиями германских, балт-
ских и других индоевропейских племен. Все они почитали своих богов, воздвигали 
специальные святилища (капища), приносили жертвы божествам источников и рек, 
камням и деревянным идолам. Особенно ценился ими бог-громовержец. Очень рас-
пространены были культы предков и отдельных животных. На древних предметах 
часто встречаются символы солнца (кресты, круги, свастика и др.).

С распадом родовых отношений, появлением имущественного и социально-
го неравенства в представлениях древних людей сложилась иерархия богов. В исто-
рических источниках сохранились имена богов восточных славян: Велес, Перун, 
Мокошь, Стрибог, Даждьбог, Ярило, Хорс. Западные славяне поклонялись Бел-
богу, Чернобогу, Яровиту, Святовиту, Триглаву и др. Неизвестно, каких именно 
богов почитали наши предки. По данным топонимики, преданиям, сохранившим-
ся в народной памяти белорусов, названиям праздников наиболее известны имена 
трех богов —  Перуна, Велеса и, возможно, Ярило.

Имя бога Представления о боге Функции

Перун Богатырь высокого роста с длинной бо-
родой, черными волосами, луком и стре-
лами. Молниями он стреляет в  чертей, 
которые бегут от него на землю и  пря-
чутся под деревьями. Дуб —  священное 
дерево Перуна

Бог небесного огня, гро-
ма и молнии, войны

Велес Могучий великан с длинными волосами 
и бородой. Согласно народным поверьям, 
Велес научил людей заниматься живот-
новодством

Бог благополучия, под-
земного мира, покрови-
тель домашнего скота, 
хранитель богатства

Ярило Красивый молодой парень в белой одежде, 
с венком на голове и колосьями в руках. На 
весеннем рассвете он ездит по полям на 
белом коне и дает земле урожайность

Бог солнца, весеннего 
плодородия, чувствен-
ной любви
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Поскольку восточные славяне занимались земледелием, в их верованиях суще-
ствовали многие боги и духи земли, которые заботились о поле. Времена года во-
площали следующие божества: Ярило, Купала, Овсень и Коляда. Жизнь предков 
белорусов была пропитана верой в существование не только богов, но также добрых 
(полезных) и злых (вредных) сил. Например, считалось, что в лесу живет лесовик —  
хозяин леса. Обычно он представлялся большим и очень сильным существом, кото-
рое пугало людей хохотом и заставляло их блуждать по лесу. Водяной —  дух с рогами 
и лапами —  жил в водоворотах. Русалки считались, во-первых, духами воды; 
во-вторых, мифологическими персонажами культа плодородия, покровительница-
ми растений; в-третьих, существами, способными навредить человеку. Чур —  дух 
предков —  хранил живых родственников от несчастий и нечистой силы. От Чура 
берет начало домовой —  дух, который принимал вид хозяина дома или старого деда. 
Он охранял дом и имущество. С развитием родоплеменной организации стала за-
рождаться вера в помощь духов умерших прародителей. Так возник культ предков.

С земледельческой деятельностью, бытовой жизнью, общественными отноше-
ниями были тесно связаны обряды и праздники предков белорусов. Главными 
народными праздниками являлись Коляды, Масленица, Купалье, Дожинки.

Праздник Содержание праздника

Коляды Праздник в честь зимнего солнцестояния. Это переломный пе-
риод, когда начинался новый земледельческий год, и люди при 
помощи магии хотели повлиять на то, каким он будет

Масленица Праздник в честь весеннего солнцеворота. Считается, что Ма-
сленица отмечалась в честь бога Велеса

Купалье Праздник в честь солнца и процветания всех жизненных сил 
природы. Считалось, что на Ивана Купалу земля придает рас-
тениям особую живительную силу

Дожинки Своеобразное стремление людей поблагодарить «духов нивы» 
за собранный урожай

Места, где язычники поклонялись своим богам, приносили им жертвы, на-
зывались святилищами. Располагались они на возвышенностях, островах 
среди болот, на берегах рек и озер, у источников. Святилищами могли быть 
культовые камни, холмы, источники, деревья или рощи.

В Беларуси сохранились сведения о существовании языческих святилищ около аг. Вой-
стом (Сморгонский район), д. Лоск (Воложинский район), г. п. Свирь (Мядельский 
район) и в других местах. Согласно легенде, записанной в XIX в., возле озера Воловье 
(г. Полоцк) существовали святилища Перуна и Бабы-Яги. К началу ХХ в. на берегу  
р. Свислочь в Минске также находилось святилище. Оно представляло собой небольшую 
площадку, где рос огромный дуб, стоял святой камень и непрестанно горел костер.
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Таким образом, язычество отражало мировоззрение наших предков, которые 
жили в единстве с природой. Племена, населявшие территорию Беларуси, отли-
чались уровнем общественно-политического, социально-экономического  
и культурного развития, что способствовало появлению особенностей в языческих 
верованиях кривичей-полочан, дреговичей, радимичей.

Причины принятия и процесс распространения христианства. Хри-
стианство —  одна из самых распространенных и развитых мировых религий, 
последователи которой поклоняются единому Богу, создавшему мир и человека 
«по образу и подобию своему» (в отличие от языческого многобожия).

Долгое время ученые считали, что введение христианства на землях Беларуси 
произошло одновременно с Киевом и Новгородом во времена правления киевского 
князя Владимира, поскольку прямые сведения о крещении Беларуси отсутствуют.

Современные белорусские историки обращают внимание на то, что принятие 
христианства в Беларуси происходило иначе, чем на территории Киевской Руси 
(988 г.). Христианизация белорусских земель прошла более спокойно, чем в дру-
гих восточнославянских землях. Здесь не было массовых выступлений населения 
в защиту язычества. На страницах летописей нет сведений о том, как приняла 

новую религию Полоцкая земля. Воз-
можно, крещение Беларуси не было 
насильственным, так как обойти та-
кое событие тогдашние летописцы не 
могли. Христианство распространя-
лось естественным образом на всем 

пространстве княжества. Причем происходило это постепенно, и некоторое вре-
мя оно мирно сосуществовало с язычеством. Новая религия нужна была для объ-
единения разноэтнических земель вокруг Полоцка, чтобы образовать сильное 
государство.

О каких разноэтнических землях 
идет речь? При ответе используйте 
картосхему.

Из «Готской войны» Прокопия Кесарийского
Славяне и анты судьбы не знают и вообще не признают, что она в отноше-
нии к людям имеет какую-либо силу, и когда им вот-вот грозит смерть из-за 

болезни, или на войне они попали в опасное положение, то дают обещание: если 
спасутся, тотчас же принесут богу жертву за свою душу; избежав смерти, они при-
носят в жертву то, что обещали, и думают, что спасение ими куплено ценой этой 
жертвы. Они ценят реки, нимф и всякие другие божества, приносят жертвы всем им 
и при помощи этих жертв осуществляют гадание.

О каких религиозных представлениях славян можно узнать из отрывка?
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Историки полагают, что христи-
анство могло быть известно на бело-
русских землях до его официального 
принятия в Киеве, и считают, что хри-
стианские взгляды проникали в созна-
ние белорусов постепенно, мирным 
путем. Этому могло способствовать то, 
что князья проводили самостоятельную политику не только в политической, но 
и в духовной жизни. Еще одним источником знакомства населения древней Бела-
руси с христианством историки называют скандинавов (варягов).

Вместе с христианизацией происходило формирование церковной организа-
ции. Во главе духовенства стоял митрополит, который находился в Киеве. Правом 
назначения митрополита пользовался константинопольский патриарх. Киевская 
митрополия состояла из епархий (церковных округов) во главе с епископами. 

Чем можно объяснить тот факт, 
что жители белорусских земель знали 
христианство до его официального 
принятия?

Скандинавские саги сообщают о существовании на территории Беларуси 
в Х в. первых храмов. Основание для такого мнения дает «Сага о крещении». 
Она повествует о событиях конца X в., когда Полоцкая земля уже оформи-
лась как самостоятельное княжество. Сага записана в XIII в. и рассказыва-
ет о Торвальде Путешественнике, который крестил Исландию, а после смер-

ти был причислен к лику святых. Он совершил путешествие в Иерусалим, чем за-
служил большое уважение у константинопольского патриарха. После возвращался 
на родину через восточнославянские земли. «В Руссии» он основал монастырь 
Иоанна Крестителя, где сам был похоронен «в высокой горе... у церкви Иоанна 
Крестителя, близ Полоцка».

О чем свидетельствует факт существования в Полоцке монастыря, осно-
ванного скандинавским миссионером в конце Х в.?

По вопросу причин принятия христианства на восточнославянских землях 
также нет единого мнения. Советские историки (Б. Д. Греков, П. А. Раппо-
порт) и современные российские (М. В. Васильев) придерживаются мысли, 

что новая религия нужна была Владимиру, чтобы объединить свое государство, 
подчинить восточнославянские земли (вместе с белорусскими) своей власти. В от-
личие от них некоторые ученые утверждают, что христианство способствовало 
становлению Полоцкого княжества в качестве самостоятельного государства. 
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Епархии делились на приходы. На белорусских землях образовались две епархии: 
Полоцкая в 992 г. и Туровская —  в 1005 г. Первым известным полоцким епископом 
стал Мина, назначенный на кафедру в 1105 г. Первым руководителем Туровской 
епархии называют епископа Фому.

В XII в. около Полоцка возникли первые монастыри. Один —  Борисоглеб-
ский —  был построен на берегу реки Бельчицы, второй —  Спасский —  в Сельце. 
По косвенным данным, на территории Туровской земли также были основаны 
монастыри. Так, мужской монастырь в Турове являлся резиденцией Кирилла 
Туровского.

На белорусские земли христианство проникало не только по греко-визан-
тийскому образцу (из Византии). Попытка проникновения христианства с за-
пада (по латинскому (римскому) образцу) зафиксирована в начале XI в., когда 
туровский князь Святополк женился на дочери польского князя Болеслава и при-
гласил в Туров епископа Рейберна, который пытался создать западную епархию 
в Турове. Но эта попытка закончилась неудачей.

Двоеверие. Рассматривая вопрос о распространении христианства у вос-
точных славян, историки используют термин «двоеверие». Оно выражалось в том, 
что часть людей после принятия христианства продолжала чтить языческих богов. 
С тем, что на Руси существовало двоеверие, соглашались даже историки право-
славной церкви. Некоторые исследователи считают, что необходимо рассматривать 
это явление как сочетание христианства и язычества.

Христианство относительно быстро распространилось среди знатных людей 
и горожан. В сельской местности этот процесс шел медленно. Там язычество 
глубоко укоренилось в быт крестьян, было связано с их образом жизни, натураль-
ным хозяйством, зависимостью от природы.

С расширением влияния церкви в жизни людей отмечалось своеобразное 
сочетание язычества и христианства. К некоторым древним народным праздникам 
(Коляды, Великдень, Сёмуха, Купалье) церковь приурочила свои религиозные 

Белорусский историк С. В. Тарасов предложил собственную версию рас-
пространения христианства на белорусских землях. Ее суть в следующем:

киевские князья не осуществляли крещение белорусских земель, так как 
Полоцк на то время был самостоятельным, соперничал с Киевом и Новгородом;

христианизация белорусских земель происходила не насильственно, а путем «…мир-
ного врастания христианства в языческую среду и охватила очень длительный период, 
вплоть до XIV—XV вв.»;

христианизация территорий Беларуси «осуществлялась по схеме: князь — дружина — 
город — деревня».
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праздники (соответственно Рождество Христово, Воскресение Христово, Святая 
Троица, Иоанн Креститель). Взаимовлияние двух религий прослеживалось в од-
новременном существовании в духовной культуре белорусов образов языческих 
богов и христианских святых —  например, Перун и Илья, Ярило и Юрий. В бело-
русских фольклорных произведениях (песнях, сказках, преданиях, легендах) так-
же одновременно присутствуют языческие и христианские герои.

Народное сознание постепенно менялось. Старые боги, обряды или полно-
стью ликвидировались, или постепенно «растворялись» в христианстве. Те об-
ряды, обычаи и персонажи, которые христианство не победило, были приспособ-
лены к Библии. Священники и проповедники хорошо понимали силу того или 
иного языческого обычая или обряда, поэтому старались приурочить к ним хри-
стианские.

С другой стороны, священники вели жестокую борьбу с древней верой, что 
проявлялось в разрушении святилищ и запрете языческих обрядов. Князья были 
заинтересованы в развитии своих государств по европейскому образцу. Такая 
поддержка со стороны власти закончилась постепенной победой христианства 
как официальной государственной идеологии.

Влияние христианства на государствообразующие и культурные про-
цессы. Установление христианства на белорусских землях способствовало 
укреп лению княжеской власти, содействовало развитию феодальных отношений. 

В 1993 г. в древнем Турове было 
найдено языческое святилище. 
Оно обнаружено в слое окольно-
го города при исследовании 
остатков храма XII в. Археолог 

П. Ф. Лысенко сделал вывод, что это был 
одновременно сооруженный комплекс 
языческого капища, который включал  
в себя деревянный скульптурный образ 
главного бога (Перуна), находящийся  
в центре площадки, и расположенных 
вокруг него главных божеств пантеона 
(Стрибог, Даждьбог, Хорс, Симаргл, Мо-
кошь).

О чем, по вашему мнению, сви-
детельствует этот исторический 
факт?

Языческое капище в Турове: 
1 — Перун, 2 — Стрибог, 
3 — Даждьбог, 4 — Хорс, 

5 — Симаргл, 6 — Мокошь
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В отличие от язычества христианская вера в единого Бога соответствовала идее 
единовластия в государстве, а значит, была ей опорой.

Принятие новой веры способствовало установлению более тесных междуна-
родных связей с христианскими государствами, а восточное христианство предо-
пределило культурное сближение Полотчины с Византией.

Распространение новой веры содействовало популяризации на средневековых 
землях Беларуси письменности и образования. При церквях и монастырях пере-
писывали книги и открывали школы. В городах велось летописание.

Христианская вера вырабатывала и заметно усиливала у белорусов мягкосер-
дечие, милосердие, гуманность.

Христианизация, с одной стороны, вытесняла народную культуру из повсе-
дневной жизни, но не уничтожала ее. Культура белорусских земель Х—ХII вв. 
сочетала в себе языческую и греко-византийскую традиции. Это привело к воз-
никновению оригинальных произведений литературы, архитектуры, искусства. 
Языческие традиции хорошо отражены в устном народном творчестве, календар-
но-обрядовых песнях, посвященных различным языческим праздникам, семей-
но-обрядовой поэзии, сказках, преданиях, легендах, заговорах и др. С другой 
стороны, христианство содействовало включению белорусских земель в европей-
скую культуру.

Таким образом, введение христианства стало не только огромным культурно-
историческим событием, но и важнейшим политическим актом, который укрепил 
духовное единство восточнославянских земель.

1.  Определите сходство языческого мировоззрения жителей Беларуси и древ-
них индоевропейцев. Какие особенности языческих представлений на бе-
лорусских землях можно назвать?

2.  Составьте логическую цепочку или гекс, который бы отражал причины 
принятия христианства на белорусских землях, пути его  распростране-
ния, а также результаты этого процесса.

3.  Какие версии существуют у исследователей по вопросу христианизации 
белорусских земель? Чем можно объяснить факт быстрого распростране-
ния христианства на белорусских землях?

4.  Какими фактами подтверждается существование на белорусских землях 
двоеверия?

5. Назовите положительные результаты введения христианства.
6. Как принятие христианства повлияло на судьбу Беларуси?
7.  Пользуясь историко-документальными хрониками «Память», подготовь-

те сообщение или презентацию о пережитках языческих верований в ва-
шем районе (городе, деревне) либо выделите языческие черты, характер-
ные для народного костюма белорусов определенного района.
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§ 20.  Религиозная жизнь на белорусских землях  
в середине XIII — первой половине XVI в.

1. Когда на территории Беларуси было принято христианство?
2. Что обозначает понятие «религиозная терпимость»?

Поликонфессиональный характер общества ВКЛ. В конфессиональ-
ном отношении государство характеризовалось присутствием трех религий — 
христианства, иудаизма и ислама, причем первая была представлена двумя кон-
фессиями: православием и католичеством. После образования ВКЛ в стране 
предпринимались неоднократные попытки крещения в католичество языческих 
балтских племен и распространения влияния католической церкви на террито-
рии, где проживало православное славянское население. Такая ситуация в ВКЛ 
сохранялась до конца XIV в. Язычники Литвы и Жемайтии слабо влияли на 
внутреннюю политику государства. А первые великие князья литовские опека-
ли православную церковь. Они понимали, что поддержка православной церкви 
поможет им объединить вокруг Вильны восточнославянские земли. С другой 
стороны, первые князья ВКЛ использовали религию в политических целях.

Сохранилась информация, что князь Миндовг в начале своего правления 
принял «веру христианскую с Востока со многими своими боярами», т. е. пере-
шел из язычества в православие. Но эта версия не нашла точного подтверждения, 
поэтому не все ученые ее признают. В 1253 г. Миндовг принял католичество. 
Скорее всего, переход князя в православную веру, затем в католичество мог быть 
политическим решением с целью сохранения власти.

А вот его сын Войшелк, будучи язычником, жестоко обращался со своими 
подданными, но затем, приняв православную веру, резко изменился —  оставил 
княжеский престол и постригся в монахи. Три года он жил в Полонском мона-
стыре (Украина), а потом основал монастырь близ Новогородка (Лавришевский 
монастырь). Его вера, как свидетельствуют летописи, представляла собой порыв 
души. Он поставил задачу окрестить языческую Литву по православному обряду 
и даже в 1265 г. пригласил священников из Пскова. Но этот замысел не был 
осуществлен, так как там княжил Довмонт —  убийца его отца.

Великие князья литовские пытались или создать отдельную от Киева мит-
рополию, или назначить киевским митрополитом своего ставленника. Со времен 
княжения великого князя Гедимина начались попытки создания отдельной 
православной митрополии с центром в Новогородке. С согласия константино-
польского патриарха Иоанна ХIII Глики была организована Литовско-Ново-
городская митрополия. В ее состав вошли территории Полоцкой и Туровской 
епархий. Вообще до Кревской унии 1385 г. православие было в ВКЛ господству-
ющей конфессией.

§ 20, п. 3
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Православная церковь играла значительную роль в общественной жизни 
ВКЛ. Например, полоцкие архиепископы входили в совет полоцкого князя, 
присутствовали на съездах местной шляхты, подписывали договоры с другими 
княжествами и городами. Церковь рассматривала традиционные дела, связанные 
с нарушением церковных основ в семейно-бытовой жизни, —  браки не по «за-
кону», их расторжение, разврат, богохульство.

Существуют летописные сведения о том, что великий князь Ольгерд перешел 
в православную веру в браке с витебской княжной Марией, а дети от брака  
с Марией в зрелом возрасте приняли православие. Правда, похоронили князя  
по языческому обряду.

Изменение религиозной политики в ВКЛ после заключения Крев-
ской унии. Поскольку киевский митрополит в XIV в. сделал своей резиденци-
ей Москву, Великое Княжество Московское стало религиозным центром всех 
православных восточнославянских земель. Это способствовало расширению 
влияния Московского государства не только в религиозных, но и в политических 
вопросах. Окончательное обособление православной церковной организации 
ВКЛ от московской произошло в 1458 г. С этого времени на восточнославянских 
землях стали действовать две основные организации православной церкви: 
митрополия Киевская и всея Руси, митрополия Москвы и всея Руси.

Константинопольский патриарх, который не желал разделения православной 
церкви Великого Княжества Литовского и Великого Княжества Московско-
го, назначал митрополитов в Литовско-Новогородскую митрополию нерегу-
лярно. После смерти первого литовско-новогородского митрополита Фео-
фила в 1330 г. новый митрополит не был поставлен, и епархии ВКЛ верну-

лись под власть киевского митрополита. В 1355—1362 гг., 1414—1420 гг., 1458 г. 
предпринимались неоднократные попытки восстановления митрополии.

Как пережиток язычества до XVI—XVII вв. на Браславщине, Лепельщине, 
Оршанщине, Слонимщине сохранялся курганный погребальный обряд. 
В свидетельствах, относящихся к концу XVI в., есть интересная информация  
о языческих обычаях среди населения северной Беларуси: «Многие здесь 
держат в своих домах особых змей и кормят их», «в соседнем лесу у них 

есть деревья, которые они чтят согласно вере предков». Даже после 1917 г. в центре 
Минска некоторое время существовало языческое святилище.

При помощи дополнительных источников информации подготовьте флаер, 
инфографику или плакат о минском святилище (его роли в жизни населения).
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Используя определение понятия по-
ликонфессиональности как наличия 
в обществе (стране) групп, в том 
числе и этнических, исповедующих 
разные религии, докажите поликон-
фессиональный характер общества 
Великого Княжества Литовского.

В конце XIV —  XVI в. на белорус-
ских землях стали появляться татар-
ские поселения. В условиях религиоз-
ной терпимости татарам удавалось 
достаточно долго сохранять свои пле-
менные традиции, культуру, язык. Им 
разрешалось свободно исповедовать 
ислам, строить мечети. Основу духов-
ной жизни еще одной этнической 
группы —  евреев —  составлял иудаизм.

Великое Княжество оставалось 
последним в Европе государством, где 
языческое меньшинство доминирова-
ло над христианским большинством. 
Такая ситуация ставила Княжество 
в изолированное и очень неопределенное положение. Христианизация Литвы была 
необходимым условием присоединения ее к европейской цивилизации. Выбор меж-
ду Польшей и Русью означал для литовских феодалов не отказ от язычества, а выбор 
между католичеством и православием. Это был не только политический, но и циви-
лизационный выбор. В таких условиях начался процесс сближения ВКЛ и Польши.

Религиозное положение изменилось после Кревской унии 1385 г. Католичество 
постепенно распространялось на белорусских землях. Поддержку католической 
церкви стали оказывать великие князья литовские, а католичество приобрело статус 
государственной религии. Привилеем 1387 г. Ягайло обязал всех жителей-язычни-
ков перейти в католичество. Феодалы-католики получили неограниченные права 
на владение землей и были освобождены от выполнения ряда государственных 
повинностей. На православных феодалов эти вольности не распространялись.

В марте 1388 г. папа Урбан VI утвердил буллу, которая позволила основать 
Виленское бискупство и первые 7 приходов. Территория бискупства охватывала 
этнические литовские и большую часть белорусских земель, кроме юго-западных. 
К концу века в Великом Княжестве Литовском существовало 12 костелов, из них 
6 —  на территории Беларуси. Уже в 1430 г. в ВКЛ насчитывалось 27 костелов, в том 
числе 12 —  в Беларуси. В XIV—XV вв. действовали четыре католических бискупства: 
Киевское, Луцкое (входила Берестейская земля), Жемайтское и Виленское. Би-
скупства делились на деканаты, последние —  на приходы. Первыми бискупами 
были поляки, а в XVI в. начали появляться бискупы из шляхетских родов ВКЛ, что 
давало им возможность дополнительно влиять на государственные дела.

Одно из положений Городельской унии 1413 г. утверждало, что только католи-
ки обладают и пользуются экономическими привилегиями. Православные феода-
лы были лишены права выбирать великого князя. Это разрешалось только «панам 

Как вы считаете, какой народ име-
ют в виду историки под языческим 
меньшинством в отношении ВКЛ?
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и шляхтичам земли литовской, сторонникам христианской религии, Римской церкви 
подвластным». Подтверждался запрет на браки между католиками и православными.

Католическое крещение литовцев лишило православную церковь надежды 
на роль главной конфессии в Княжестве. Положение православного населения 
ухудшилось. Превращение католической церкви в крупного землевладельца за-
тронуло интересы белорусских крестьян, мещан, православных священников 
и монахов. Принятие католичества в качестве государственной религии обостри-
ло религиозные отношения в ВКЛ. С другой стороны, католичество принесло на 
белорусские земли новые явления в культуре.

Идея и попытки заключения церковно-религиозной унии в конце XIV —  
начале XVI в. Идея объединения православия и католичества в единую христиан-
скую церковь вынашивалась в Европе на протяжении нескольких веков, начиная 
с церковного раскола 1054 г. Рим неоднократно предлагал императору Византии 
условия объединения с православной церковью под своим верховенством. В ВКЛ 
идея церковной унии возникла в конце XIV в., после крещения Литвы. Великие 
князья литовские, высшее католическое духовенство выступили с идеей церковной 
унии, рассчитывая ликвидировать раскол среди феодалов, укрепить государствен-
ное единство, расширить связи с католическими странами Западной Европы.

Первые попытки осуществить церковную унию в ВКЛ были предприняты в 1396 г. 
великим князем Ягайло и митрополитом Киприаном. Они выступили с предложе-
нием созвать униатский собор в землях ВКЛ со славянским населением. Позже про-
шли переговоры Ягайло и Витовта об унии с представителями католической церкви. 
В 1418 г. посольство ВКЛ, которое возглавлял киевский митрополит Григорий Цам-
блак, посетило Констанц (Германия). Однако все эти усилия осуществить идею унии 
не имели успеха. Ее не удалось реализовать и на Флорентийском соборе (1439 г.). 
Церковная уния была провозглашена, но ее не поддержало православное население 
ВКЛ. А после краха Византийской империи (1453 г.) многие автокефальные (само-
стоятельные) православные церкви отказались от объединения с католической.

Следующая попытка заключить церковную унию в ВКЛ была предпринята 
уже в конце XV —  начале XVI в. великим князем Александром и митрополитом 
Иосифом Болгариновичем. Однако в условиях неудачной войны с Московским 
государством (1500—1503 гг.) она вызвала обострение социальных и религиозных 
отношений в Княжестве. Этим воспользовался Михаил Глинский, который ор-
ганизовал мятеж против великого князя Сигизмунда I Старого. После этого вопрос 
о церковной унии долгое время не поднимался.

1.  Определите, какую роль играла православная церковь в политике вели-
ких князей литовских.

2.  Назовите причины создания в ВКЛ отдельной православной митрополии.
3.  Почему после Кревской унии православие уступило свои позиции като-

личеству?
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