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4.  Составьте картосхему влияния православия и католичества на землях ВКЛ. 
Воспользуйтесь геоинформационными сервисами интернета (например, 
гугл-картами).

5.  Чем было обусловлено быстрое распространение католичества в ВКЛ  
в конце XIV — XVI в.?

6.  Сравните положение православной и католической церкви в ВКЛ в изу-
чаемый период с помощью таблицы. При необходимости воспользуйтесь 
дополнительными источниками информации.

Критерии сравнения
Православная 

церковь
Католическая 

церковь

Структура церкви

Роль церкви в общественно-полити-
ческой и духовной жизни

Роль церкви в истории ВКЛ

§ 21. Реформационное движение в ВКЛ
1.  Когда началась Реформация в Европе? Назовите причины Реформации в за-

падноевропейских странах.
2.  Какие изменения произошли в Западной Европе в результате Реформации?

Предпосылки Реформации в ВКЛ. В XVI в. на землях Беларуси распростра-
нились идеи Реформации. В Великом Княжестве Литовском, как и в других госу-
дарствах Европы, Реформация была тесно связана с Ренессансом, но специфика 
заключалась в том, что здесь она носила феодальный характер — основными сто-
ронниками идей Реформации были шляхтичи. Для них Реформация представляла 
собой одно из средств борьбы за независимость и укрепления своего государства.

Активно действовали монашеские ордены. Имея поддержку великих князей 
литовских, в первой половине XVI в. католичество неуклонно укрепляло свои 
позиции в ВКЛ. Костел стал крупным землевладельцем. Это вызвало недовольство 
магнатов и зависимой от них шляхты. Православная церковь в Княжестве была 
слишком ортодоксальной (консервативной) и не принимала изменений, которые 
происходили в европейском образовании и культуре. Священники обычно имели 
низкий уровень образования и часто не были способны конкурировать с хорошо 
образованным католическим духовенством.

Расширение экономических связей с соседними странами способствовало акти-
визации культурного обмена. На белорусских землях стала известна гуманистическая 
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и реформационная литература. Одним из центров гуманистической мысли в начале 
XVI в. являлся Краковский университет (Польша), где получили образование из-
вестные деятели Реформации —  Сымон Будный, Лаврентий Крышковский, Пётр 
из Гонёндза и др.

Реформация в ВКЛ развивалась в русле общеевропейского движения. Значитель-
ные изменения в общественно-политической и духовной жизни, расширение между-
народных культурных и политических контактов, хозяйственный подъем, обострение 
внутриполитических и социальных противоречий подготовили почву для распростра-
нения Реформации на белорусских землях.

Основные направления, особенности и последствия реформаторского 
движения на белорусских землях. Реформация привела к возникновению новой 
ветви христианства —  протестантизма. Протестантизм (от лат. protestans —  тот, кто 
публично доказывает) —  одно из трех основных направлений христианства (наряду 
с католичеством и православием), возникшее в результате Реформации католической 
церкви. Для него были характерны следующие черты: отказ от церковной иерархии, 
упрощенный культ, отсутствие монашества. Протестантское вероучение утверждало, 
что для спасения души верующего не требуется посредничества церкви. Поэтому 
отрицалась необходимость ее существования. Единственным источником веры яв-
лялось Священное Писание. Оспаривалось почитание святых, креста, икон, мощей; 
отрицалось право церкви прощать грехи. Во второй половине XVI в. большинство 
Панов-Рады ВКЛ перешли в протестантизм. Протестантизм в XVI в. подразделялся 
на несколько течений: лютеранство, англиканство, кальвинизм и др.

Особенности развития Реформации на белорусских землях

Особенности

охватила 
пре жде всего 

шляхту  
и магнатов

кальвинизм (главное 
направление)

довольно мирный характер

использовали 
кальвинизм 

в целях укрепления 
независимости ВКЛ

магнаты

часть шляхты

Н. Радзивилл Черный (лидер)

Берестье и Несвиж (центры)

антитринитаризм

лютеранство
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Протестантские общины в ВКЛ возникли в первой 
половине XVI в. В 1535 г. слуцкий князь Юрий Олелько-
вич выделил земельный участок для лютеранской церкви 
в Слуцке. Однако лютеранство здесь не получило такого 
значительного распространения, как кальвинизм. Люте-
ранство исповедовали в основном мещане иноземного 
происхождения, преимущественно в Жемайтии.

Кальвинистские общины наилучшим образом соот-
ветствовали стремлению шляхты сохранить свое господ-
ствующее политическое положение в стране и ослабить 
великокняжескую власть и католическую церковь. Сто-
ронники кальвинизма требовали отмены церковных на-
логов и церковного землевладения.

Началом Реформации в Беларуси считается учреж-
дение канцлером ВКЛ Николаем Радзивиллом Черным 
в 1553 г. в Берестье первой кальвинистской общины. При 
его поддержке протестантские общины с молитвенными 
домами, школами, больницами, типографиями были 
организованы во многих белорусских городах.

Бывший кальвинский 
сбор в Заславле

Николай Радзивилл Черный — государственный и военный деятель ВКЛ. 
Участвовал в определении политики государства. Способствовал браку своей 
кузины Барбары с великим князем литовским Сигизмундом II Августом. Занимал 

должности маршалка земского, канцлера ВКЛ, воеводы виленского. Поддерживал по-
литический союз ВКЛ с Польшей, однако был противником федерации с ней, отстаивал 
суверенитет ВКЛ. После отъезда Сигизмунда II Августа в Польшу (1561 г.) был объявлен 
наместником великого князя в ВКЛ. Николай Радзивилл Черный возглавил реформа-
ционное движение в ВКЛ. В начале 1550-х гг. он присоединился к лютеранской церкви, но 
через 2 года перешел в более радикальное течение протестантизма — кальвинизм. При 
нем Берестье и Несвиж стали центрами протестантизма в Беларуси. Он открыл первую 
на территории Беларуси типографию. Под его контролем в 1557 г. состоялся первый съезд 
протестантов в Вильне. Была основана Литовская про-
винция кальвинистской церкви. Руководил ее делами 
провинциальный синод. В 1560-е гг., во время наивыс-
шего подъема Реформации, в Беларуси действовало 
около 90 сборов (культовых учреждений). В кальвинизм 
переходили магнаты и шляхта. Значительно активизиро-
валась духовная жизнь, возросла роль просвещения, 
книгопечатания, широко стали известны ренессансные 
идеи, налаживались международные контакты. Билборд с изображением 

Николая Радзивилла 
Черного. Проект «Родныя 

даты». 2014 г.
Как вы считаете, почему портрет Н. Ра-
дзивилла Черного размещен на билбордах?
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Довольно скоро в центральных и западных регионах Беларуси, где была более 
распространена католическая церковь, появились общины кальвинистов. Вслед 
за Берестьем они возникли в Белице, Клецке, Койданово, Несвиже, Ивье, Лоске, 
Любче, Заславле, Дубровно, Сморгони, Ошмянах и других городах.

Какой вывод можно сделать из диаграммы?

Количество кальвинистских общин на территории ВКЛ в XVI—XVIII вв.
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0
Вторая 

половина 
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XVII в.

1640 г.  1655 г.  1696 г.  1754 г.

Основные течения протестантизма, распространенные в Беларуси

Кальвинизм Лютеранство Антитринитаризм

1. Богослужение  
на родном языке.

2. Источник веры — 
Библия.

3. Доступная церковь

1. Верующие равны 
перед Богом.

2. Спасение личной 
верой.

3. Отрицание 
монашества

1. Отрицание  
триединства Бога.

2. Иисус — простой 
человек

Течения протестантизма в Беларуси и особенности их вероучения
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При протестантских общинах открывались школы, больницы, типографии 
и др. Поддержку Реформации оказали Николай Радзивилл Рыжий, Остафий 
Волович, Ян Кишка, Ян Глебович, Юрий Зенович.

На протяжении 1562—1565 гг. из среды кальвинистов выделилось течение, 
получившее название антитринитаризм. В Речи Посполитой его часто называли 
арианством. Название происходило от 
имени священника Ария, который 
жил и проповедовал в IV в. н. э. в Алек-
сандрии (Египет). Он выступал против 
догмата о Святой Троице. Участники 
движения, которых еще в ВКЛ назы-
вали «литовскими братьями», отрицали Святую Троицу, крещение младенцев, при-
знавали Иисуса Христа не Богом, а человеком. Также антитринитарии выступали 
против крепостничества, частной собственности.

Сторонников этого течения преследовали в странах Западной Европы, поэто-
му многие из них нашли убежище в ВКЛ, где активно участвовали в реформатор-
ском движении. Антитринитарии благодаря своей социальной программе поль-
зовались широкой поддержкой среди мещан и крестьян. В этом движении четко 
выделялись два течения.

Течения антитринитаризма

Представители Требования

Пётр из Гонёндза, Мар-
тин Чаховиц, Лаврентий 
Крышковский и др.

Критиковали феодальное общество, настаивали 
на отмене крепостничества, выступали против 
государственной власти, требовали прекратить 
войны

Сымон Будный, Василь 
Тяпинский

Признавали социальные проблемы, но частично. 
Выступали в защиту государственного строя, за 
его постепенное совершенствование

Проводником и идеологом антитринитаризма в ВКЛ стал Сымон Будный 
(1530—1593), выпускник Краковского университета. В 1558 г. он был приглашен 
Николаем Радзивиллом Черным в виленскую протестантскую общину с обязан-
ностью учить детей. Затем в 1562 г. в Несвиже опубликовал известные произведе-
ния «Катехизис» и «Оправдание грешного человека перед Богом». Сымон Будный 
выступил против догмата о Святой Троице в католической и кальвинистской ин-
терпретации.

Дайте определение понятию «анти-
тринитаризм». Сравните его с опре-
делением, содержащимся в словаре.
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Центрами антитринитаризма в Беларуси были Ивье, Лоск, Любча, Новогородок, 
Клецк. К середине XVII в. число антитринитариев достигло 10 тысяч человек. В состав 
общин входили представители различных слоев общества, но при этом основное 
место принадлежало городским низам и ремесленникам. Они дали радикальному 
реформаторскому движению таких вождей, как Пётр из Гонёндза, Мартин Чаховиц, 
Якуб из Калиновки и др. Братья-проповедники в большинстве своем были простыми 
людьми, которые выделились благодаря своим способностям и образованию, полу-
ченному за счет меценатов в университетах Европы. Вернувшись на родину, они 
влачили такое же нищенское существование, как и их паства, что определяло на-
правление их мировоззрения. Однако среди них была и часть шляхты, которая под 
влиянием радикальной идеологии отказывалась от государственных должностей, 
имущества и переходила к антитринитариям. Крестьян было значительно меньше, 
так как они зависели от своего господина и полностью находились под его влиянием.

Сымон Будный — белорусский мыслитель-гуманист эпохи Возрождения, 
реформатор, теолог, филолог, историк, педагог, продолжатель традиций 
Ф. Скорины. В начале 1560-х гг. у С. Будного возникли сомнения по поводу 

трактовки основных положений христианской религии. В середине 1560-х гг. он стал 
одним из идеологов антитринитаризма.
В 1574—1575 гг. в Лосской типографии был издан Новый Завет с предисловием  
и комментариями С. Будного, а также его собственные произведения «О двух при-
родах Христа», «Краткое доказательство, что Христос не является таким же Богом, 
как отец...» и др. Христос для Будного не Сын Божий, а замечательный человек  
и проповедник нравственной чистоты, и самым этим утверждением мыслитель воз-
носил человека к «божественности». В 1576 г. в произведении «О главных положе-
ниях христианской веры» он обобщил свои радикальные идеи.

В 1583 г. опубликовал произведение «О светской власти», 
где доказывал, что владение собственностью, работа на 
государственных должностях, участие в войнах не проти-
воречат духу Евангелия. За это был исключен из братской 
общины. Но в конце жизни он изменил свои взгляды  
и пошел на компромисс с прежними оппонентами.
Религиозно-философские взгляды Сымона Будного были 
новаторскими и не имели прецедента в европейской мыс-
ли. Будный отклонил учение о Троице и объявил истинным 
только Бога «Отца», а Бога «Духа» трактовал как атрибут 
и творческую силу Бога «Отца».

Почему автор гравюры изобразил С. Будного по самую шею в адской смоле?

Фрагмент гравюры из книги С. Решки «Об атеизме и пу-
стословии евангелистов»
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Во второй половине XVI в. в ВКЛ существовало около 180—200 кальвинист-
ских, 10 лютеранских и около 20 антитринитарных общин. Протестантские об-
щины находились в основном на литовских землях, в Подляшье, северо-западной 
и центральной Беларуси.

Назовите города, являвшиеся центрами протестантизма.

В середине XVII в. реформаторское движение в ВКЛ угасло. Осталась по-
рожденная им протестантская церковь, роль которой в духовной и общественно-
политической жизни постепенно уменьшалась. Главным итогом Реформации 
в ВКЛ можно считать то, что она сыграла заметную роль в развитии и сохранении 
религиозной терпимости в обществе, способствовала расширению связей со стра-
нами Центральной и Западной Европы.

Контрреформация в ВКЛ. Быстрое распространение Реформации и увеличение 
количества ее сторонников серьезно обеспокоило представителей католической церк-
ви. По инициативе папы римского в Европе началась Контрреформация —  религиоз-
но-политическое движение, имевшее своей целью восстановление позиций, утрачен-
ных католичеством во время Реформации. Рим отклонил возможность компромисса 
с протестантами, подтвердил безусловный авторитет папы в деле веры, закрепил ис-
ключительно латинский язык богослужений, ввел жесткую церковную цензуру.

Реформационное движение в ВКЛ

§ 22-1

§ 21, п. 3

§ 22-2

Ó
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Контрреформация на белорусских землях

Какими сведениями можно дополнить схему?

В Великом Княжестве Литовском началом Контрреформации исследователи 
считают 1569 г., когда в Вильну приехали первые 13 иезуитов. Их пригласил ви-
ленский епископ Валериан Протасевич для борьбы с Реформацией, так как зна-
чительная часть его паствы перешла в кальвинизм. Через год в ВКЛ насчитывалось 
уже 300 иезуитов. Сюда были направлены талантливые богословы, проповедники, 
литераторы.

В Беларуси процесс Контрреформации совпал по времени с Реформацией, 
что стало причиной особенно напря-
женной борьбы. Однако нормы рели-
гиозной терпимости, выработанные 
веками, не допустили в ВКЛ таких 
ужасных и отвратительных форм борь-
бы, как в Западной Европе.

В ВКЛ Контрреформация была направлена не только против протестантизма, 
но и против православия. Белорусским землям в планах Рима отводилась роль 
площадки для проникновения католичества в Московское государство, а потом —  
в Азию, до Индии и Китая. Польские духовные и светские власти стремились во 
время Контрреформации ликвидировать поликонфессиональный характер ВКЛ 

Вспомните, какие формы приняла 
Контрреформация в Западной Ев-
ропе.

Контрреформация
в Беларуси

активные деятели — Валериан Протасевич, 
Петр Скарга 

католические религиозные учреждения — 
монастыри, коллегиумы, больницы 17 мужских 

католических монашеских орденов и 17 женских

полемическая литература

просветительская и благотворительная 
деятельность

основные 
проводники

средства 
борьбы

проповедь

пропаганда

 сожжение запрещенных книг

погромы протестантских общин
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и укрепить государственно-политическое единство Речи Посполитой. Так, Стефан 
Баторий грамотой 1577 г. запретил строить в Вильне некатолические храмы и шко-
лы, а Сигизмунд III Ваза называл себя иезуитским королем. При поддержке мо-
нархов в ВКЛ начали строить новые костелы.

В своей борьбе с реформаторскими идеями иезуиты уделяли большое внима-
ние образованию и воспитанию молодежи. В 1579 г. была открыта Виленская 
иезуитская академия (университет) —  центр Контрреформации в Беларуси. В По-
лоцке (1580 г.) и Несвиже (1585 г.) началось строительство иезуитских коллегиумов 
(средних учебных заведений). Была создана Литовская провинция ордена иезуи-
тов с центром в Вильне (всего насчитывалось 35 провинций ордена). Иезуиты 
фактически взяли в свои руки дело образования. Их приглашали в дома шляхты 
в качестве домашних учителей, и они проповедовали в шляхетских семьях като-
лические идеи. При коллегиумах создавались театры, библиотеки. Для простого 
народа иезуиты организовывали благотворительные приюты и больницы.

Также иезуиты уничтожали запрещенные папами римскими книги. Первый 
раз книги горели в Вильне в 1579 г. Братья этого ордена добивались закрытия 
протестантских школ и типографий.

Главным результатом наступления католичества на православие стало за-
ключение в 1596 г. Берестейской унии, которая после утверждения ее королем 
Речи Посполитой официально образовала новую униатскую церковь вместо 
традиционной православной. Против католической экспансии были вынуждены 
бороться вместе и протестанты, и православные. Несмотря на то что в Статут 
ВКЛ 1588 г. была внесена статья о веротерпимости, это не изменило ситуацию. 
С течением времени Контрреформация победила и религиозная терпимость 
в ВКЛ была утрачена.

Контрреформация в ВКЛ наиболее отчетливо проявилась в формах миссио-
нерско-проповеднической деятельности (преимущественно среди зажиточной 
шляхты и магнатов), в увеличении владений католической церкви, создании но-
вых резиденций, костелов, монашеских орденов, возрастании ее влияния в по-
литической жизни государства. В условиях ВКЛ Контрреформация отрицательно 
сказалась не только на протестантском движении, но и на православной церкви, 
которая не смогла организовать ей мощного противодействия. Многие право-
славные князья и паны (Слуцкие, Острожские, Вишневецкие, Сангушки и др.), 
а также магнаты-протестанты и состоятельная шляхта постепенно перешли в ка-
толицизм. Мелетий Смотрицкий в своем произведении «Тренос» (1610 г.) назвал 
47 магнатских фамилий, которые оставили православную веру.

Особым гонениям со стороны католической церкви и государства подверга-
лись антитринитарии. В 1647 г. были закрыты все их школы и типографии, через 
год они были изгнаны из Речи Посполитой. Католическая церковь брала под свой 
контроль образование, науку, художественную культуру и духовную жизнь.
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Раздел V. Религиозное положение на белорусских землях

Особенности и последствия Контрреформации в ВКЛ

Определите, что из перечисленного в схеме является особенностями, а что —  
последствиями.

Контрреформация продолжалась и во второй половине XVII —  XVIII в. после 
разгрома реформаторского движения. Сейм Речи Посполитой принял ряд законов, 
которые наказывали за отход от католичества: 1668 г. —  отход от католичества 
приравнивался к государственному преступлению, 1764 г. —  за смену католической 
веры была предусмотрена смертная казнь. В 1733 г. православной шляхте и духо-
венству было запрещено занимать должности в сенате, сейме, судах и других го-
сударственных учреждениях. В конце XVII —  XVIII в. количество католических 
приходов в Беларуси увеличилось со 153 до 277.

Отсутствие жестоких форм противостояния (например, как Варфоломеевская 
ночь во Франции) 

Протестанты не сумели основать свою национальную протестантскую 
церковь в отличие от Западной Европы

Основная часть феодалов перешла в католичество

Особое внимание к ВКЛ со стороны Рима: Княжество рассматривалось как 
плацдарм для окатоличивания

Не удалось достичь главной цели — ликвидировать 
поликонфессиональность в ВКЛ

Сближение позиций протестантов и православных — договоренность  
о совместных действиях против проявлений католичества

Упразднена веротерпимость в Княжестве, в 1658 г. из ВКЛ изгонялись 
антитринитарии

Иезуиты способствовали расширению деятельности других католических 
монашеских орденов

Контрреформация была направлена и против православной церкви

Орден иезуитов пользовался поддержкой королевской власти в ВКЛ
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Во второй половине XVII —  XVIII в. усилился процесс клерикализации культу-
ры. Научные знания провозглашались греховными. Были утрачены многие выдаю-
щиеся достижения науки и культуры предыдущих столетий. Уровень образования 
по сравнению с эпохой Возрождения снизился. В основу обучения были положены 
богословие и латинский язык. Издавалась церковная литература преимущественно 
на латинском и польском языках. На смену добровольной полонизации пришла 
принудительная. В результате постановления «Уравнивание прав», принятого 
в 1697 г., произошло вытеснение белорусского языка из государственного делопро-
изводства. Утвердился польский язык. Массовая полонизация шляхты через окато-
личивание в XVII в. осложнила процесс формирования белорусской народности.

1.  Выделите особенности Реформации на белорусских землях. 
2.  Какое значение события Реформации и Контрреформации имели для 

становления европейской цивилизации?
3.  Чем отличалась Контрреформация в ВКЛ и в странах Западной Европы? 

Какие формы и особенности Контрреформации на  белорусских землях 
вы можете отметить?

4.  Назовите главные результаты Реформации и Контрреформации. Со-
ставьте схему или ментальную карту.

5.  Охарактеризуйте деятельность ордена иезуитов в Беларуси.
6.  По решению ЮНЕСКО 16 ноября отмечается Всемирный день терпимо-

сти как призыв к взаимопониманию между народами, независимо от их 
религии и расы. Что бы сказали в этот день знаменитые деятели Рефор-
мации и Контрреформации? Выскажите свое мнение от имени Н. Радзи-
вилла Черного, С. Будного, П. Скарги.

§ 22.  Конфессиональное положение на белорусских 
землях в конце XVI — XVIII в.

Какие планы имела католическая церковь в отношении населения Восточной 
Европы?

Заключение Берестейской церковной унии. Великое Княжество Литов-
ское геополитически находилось на границе двух христианских конфессий (ка-
толицизма и православия), которые были широко представлены в государстве. 
Это давало основания Москве и Риму вмешиваться во внутренние дела Княжества.

Главной причиной заключения унии было стремление к консолидации цер-
ковных и светских феодалов ВКЛ и Польши после Люблинской унии, согласно 

§ 22. Конфессиональное положение на белорусских землях
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