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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 
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которой оба государства объединялись в Речь Посполитую. В то же время между 
католическими и православными феодалами ВКЛ наметилась определенная кон-
солидация в противодействии политическим и религиозным претензиям со сто-
роны Московского государства.

Православные иерархи ВКЛ не хотели подчиняться московскому патриарху, 
который намеревался распространить свою власть на все земли бывшей Киевской 
Руси. Кроме того они рассчитывали сохранить свои владения и достичь равенства 
в правах с католической церковью. Такая политика верхов православного духо-
венства была вызвана размахом реформаторского движения и ослаблением вли-
яния православной церкви в государстве. Поэтому часть православного духовен-
ства при поддержке королей Речи Посполитой инициировала созыв церковного 
собора с целью провозглашения унии.

Стремление католического духовенства к унии было вызвано желанием под-
чинить православное население ВКЛ и распространить свое влияние на Восток. 
Также католическая церковь и король Сигизмунд III Ваза видели в заключении 
унии средство борьбы против Реформации.

Главным теоретиком унии был иезуит Петр Скарга. В 1577 г. вышла его кни-
га «О единстве Церкви Божией», в которой он обосновал свое видение унии. Суть 
идеи П. Скарги заключалась в следующем: митрополит киевский выходит из-под 
власти константинопольского патриарха и подчиняется папе римскому; право-
славные верующие признают верховенство папы, но сохраняют при этом прежние 
церковные обряды.

В первой половине 1590-х гг. на многочисленных встречах с представителями 
Ватикана православные епископы предлагали свои условия подчинения римско-
му папе. Инициаторами унии выступили епископ берестейский и владимирский 
Ипатий Потей и епископ луцкий Кирилл Терлецкий. Их поддержали киевский 
митрополит Михаил Рогоза, король Сигизмунд III Ваза и канцлер ВКЛ Лев Сапе-
га. На церковном соборе весной 1595 г. с намерением заключить унию согласились 
все православные епископы, кроме львовского и перемышльского. Против унии 
выступила значительная часть православной знати, духовенства и горожан.

В конце 1595—1596 г. Ипатий Потей и Кирилл Терлецкий находились в Риме, 
где условия унии были утверждены римским папой Климентом VIII. 6—9 октября 
1596 г. в Берестье на церковном соборе униатство было окончательно оформлено 
как религиозное направление.

15 октября 1596 г. королевским универсалом акт унии был утвержден. Офи-
циально православная церковь в ВКЛ перестала существовать, была создана уни-
атская церковь. Но унию поддержали не все православные. Восстания городско-
го населения, отказ признавать унию со стороны некоторых священников при-
вели к расколу православной церкви Речи Посполитой. Большая часть верующих 
перешла в униатство, меньшая (горожане) осталась в православии.
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Распространение униатской церкви на белорусских землях. В про-
цессе становления униатской церкви в ВКЛ выделяют несколько основных пе-
риодов. Первый —  конец XVI —  начало XVII в. —  период жестокого и насильст-
венного навязывания унии, что вызывало острое противостояние православного 
населения. Наблюдалось сопротивление со стороны крестьян, мещан, членов 
православных братств. Не приняли 
унию многие шляхтичи православно-
го вероисповедания и протестанты. 
Дело доходило до открытых выступле-
ний. В 1623 г. в Витебске во время вол-
нений православного населения был 
убит полоцкий униатский архиепи-
скоп Иосафат Кунцевич.

Мученическая смерть  
Иосафата Кунцевича.  

Художник Йозеф Зимлер. 1861 г.

Как, по вашему мнению, относится художник к личности И. Кунцевича?

Условия объединения церквей

Ус
ло

ви
я 

ун
ии

Верховенство папы римского

Сохранение прежних церковных обрядов

Сохранение всех церковных праздников согласно православному календарю

Равенство униатских и католических священников

На церковные должности назначаются только «русские» люди

Запрет переманивать в католичество униатов

Монастыри и церкви не превращаются в костелы

Униатским священникам разрешается иметь семьи

Униаты принимают некоторые догматы католической церкви (символ веры и др.)

Запрет православной церкви в Великом Княжестве Литовском
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Принудительное насаждение униатства не привело к консолидации общества. 
Результат оказался обратным. Противоречия на религиозной почве приобрели 
опасный для государства характер.

Второй период в становлении униатской церкви в ВКЛ относится к 30-м гг. 
XVII в. Поскольку уния вызвала раскол среди населения, король Речи Посполитой 
Владислав IV Ваза в 1632 г. восстановил православную церковь в Княжестве. В это 
время началась реформа униатской церкви —  появился монашеский орден бази-
лиан. Были организованы братские и базилианские школы.

Быстрое распространение униатской церкви в Беларуси можно объяснить 
тем, что она имела действенную поддержку со стороны власти. Существенным 
было и то, что униатское духовенство приложило большие усилия, чтобы новая 
церковь по своей обрядности не очень отличалась от православной и была тесно 
связана с повседневной жизнью простого народа. В литургической храмовой служ-
бе униатские священники пользовались польским, церковнославянским, бело-
русским и даже латинским языками. А в повседневном общении с крестьянами 

Итоги Берестейской унии

Итоги и значение Берестейской унии

Барьер католичеству и полонизации населения в городах и селах

Сохранение культурных и языковых традиций населения

К 1795 г. большинство населения Беларуси исповедовало униатство

Вначале общество воспринимало униатство неоднозначно, происходили
волнения православных верующих в ряде городов: Витебске, Могилеве и др.

На протяжении XVII—XVIII вв. униатство было на белорусских землях самым 
массовым вероисповеданием и охватывало до 80 % крестьян, мещан, мелкой 
и средней шляхты. В конце XVIII в. на территории Беларуси сложился следую-

щий конфессиональный рисунок: униаты — 39 %; католики — 38 %; иудеи — 10 %; 
православные — 6,5 %; русские старообрядцы — 4 %; протестанты — 1 %; мусульма-
не — 0,8 % населения.
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и мещанами, во внецерковной обрядности они разговаривали с народом на бело-
русской «говорке».

После войн второй половины XVII в. в религиозной политике Речи Поспо-
литой начали прослеживаться проявления нетерпимости, ограничения прав 
православных. Верующие стали переходить в униатство. Так, в конце XVIII в. 
на территории Беларуси осталась только одна православная епархия —  Моги-
левская. В это же время униатская церковь на белорусских землях охватывала 
более 1000 приходов, а по всей Речи Посполитой —  более 9 тысяч.

Таким образом, к концу XVII в. население Беларуси почти полностью стало 
придерживаться униатства.

Проблема диссидентов в Речи Посполитой. Государственная конфес-
сиональная политика Речи Посполитой вместе с войнами середины XVII в. и по-
бедой Контрреформации привела к обострению так называемого диссидентско-
го вопроса. Диссидентами называли лиц некатолического вероисповедания. 
В Речи Посполитой к диссидентам относили сторонников антитринитаризма, 
кальвинизма, лютеранства и др., а после Берестейской унии и православных.

Правовые гарантии религиозной терпимости в отношении диссидентов были 
закреплены Варшавской конфедерацией 1573 г. Затем эти гарантии подтверж-
дали все выбранные короли Речи Посполитой. Позже господствующее положе-
ние заняло католичество, что вынуждало диссидентов обращаться за поддержкой 
к соседним государствам. Это, в свою очередь, разжигало в Речи Посполитой 
гонения против диссидентов.

Религиозная нетерпимость в Речи Посполитой в XVII в.

1616 г. Православной шляхте запрещалось выбирать послов на вальный 
сейм

1648 г. Антитринитарии были изгнаны за пределы Речи Посполитой

1668 г. Католической шляхте запрещалось переходить в протестантизм 
или православие

1673 г. Диссидентам запрещалось получать шляхетство

1676 г. Православному духовенству и мирянам запрещалось вступать  
в контакты с константинопольским патриархом

1699 г. Православным и протестантам запрещалось занимать должности 
в городской администрации
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Чрезвычайно остро диссидентский вопрос встал на «немом» сейме 1717 г., 
где внутренние дела Речи Посполитой решались через посредничество россий-
ского царя Петра I. Сейм разрешил диссидентам проводить провинциальные 

соборы, но запретил свободные бо-
гослужения, которые разрешались 
в частных домах без проповедей 
и без пения.

Диссиденты ВКЛ активно пользовались поддержкой иностранных госу-
дарств. На протяжении всего XVIII в. Пруссия и Россия, решая свои полити-
ческие вопросы, предоставляли единоверцам в Речи Посполитой финансовую 
и военную помощь. Особое значение в этой политике опекунства имела дея-
тельность Петра I. В защиту православных российский монарх не раз поднимал 

Сеймовое постановление содержало статью о значительном ограничении 
религиозной свободы православных и протестантов: «Диссидентам веры 
Христианской, помимо давних сборов, ... новых сборов ставить нельзя, ... 
богослужения в домах делают, и то проповеди и пение не разрешаются... 
Данным трактатом утверждаем: если есть какие сборы, до сих пор и потом 

против одобрения прав упомянутых в городах и поселках, деревнях и дворах 
только что построены, без всякой помехи разрушать... А тот, кто видел такие 
службы и проповеди, явно или тайно сделанные, или теологических учителей 
к выполнению обрядов привлекал или добровольно приходящих принимал, таким 
пусть будет сообщено о денежном наказании, а потом изгнать вместе со своими 
предикатами».

Что предусматривало сеймовое постановление? Каких прав лишались дис-
сиденты?

Спорные ситуации обычно решались не в пользу диссидентов. Так, коро-
левской реакцией на жалобу дрогичинских униатов в 1676 г. об «отобрании 
на схизму» их церквей было жестокое наказание «схизматиков». В Жло-
бине каждый, кто отказывался от унии, должен был заплатить штраф 
в 10 злотых. С 60-х гг. XVII в. лишили права занимать должности в маги-
страте православных г. Пинска.

При помощи дополнительных источников информации определите, кто 
такие «схизматики».

Вспомните, почему сейм получил 
название «немой».

Правообладатель Издательский центр БГУ



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

203

на международном уровне вопрос об их правах, вел переговоры с Римом, на-
правлял своих представителей на белорусские земли и даже физически рас-
правлялся с теми, кто оскорблял православие.

В результате проводимой политики во второй половине XVII —  первой 
половине XVIII в. из 200 протестантских общин в ВКЛ осталось только 38. 
У православных отобрали около 200 церквей.

Для возвращения своих политических и религиозных прав диссиденты 
организовали в 1767 г. Торуньскую конфедерацию (протестантская шляхта) 
и Слуцкую конфедерацию (православная и протестантская шляхта). Россия ис-
пользовала эти конфедерации как повод для распространения своего влияния 
в Речи Посполитой.

Таким образом, положение православного и кальвинистского населения 
в Беларуси было сложным. В то же время конфессиональная ситуация на бело-
русских землях во второй половине XVII —  XVIII в. выглядела уникальной, что 
объясняется определенными факторами:

1) деятельностью здесь самой многочисленной в Речи Посполитой кальви-
нистской общины, которая пользовалась поддержкой иностранных монархов;

2) проживанием православного населения Речи Посполитой преимуще-
ственно на этнической территории Беларуси, где сохранилась последняя в Речи 
Посполитой православная епархия и действовали крупные православные цен-
тры в Дрогичине, Слуцке, Смоленске 
и др.;

3) сосуществованием и сотрудни-
чеством диссидентских конфессий и их 
опекунов между собой;

4) невысокой плотностью католи-
ческих приходов;

5) постепенным распространением 
унии.

1.  Определите причины осуществления церковной унии в ВКЛ. Представь-
те ответ в виде схемы.

2.  Перечислите решения Берестейского собора. К каким последствиям они 
привели?

3.  Определите основные периоды в процессе распространения униатской 
церкви в ВКЛ и дайте им характеристику. Результаты работы оформите 
в виде таблицы.

4.  Охарактеризуйте конфессиональное положение в ВКЛ в конце XVI — 
XVIII в. Для ответа составьте ментальную карту (схему, гекс).

5.  В чем заключалась проблема диссидентов в ВКЛ?

Подтвердите приведенные осо-
бенности историческими фак-
тами.

§ 22. Конфессиональное положение на белорусских землях
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Раздел V. Религиозное положение на белорусских землях

6.  Прочитайте документ и выполните задания к нему.

1.  Определите при помощи карты регионы Беларуси, где православие было 
наиболее распространено.

2.  Кого в документе называют схизматиками? Дайте объяснение этому по-
нятию.

3.  Чего, по данным документа, боялись православные?
4.  Какими историческими событиями это было вызвано?

ОБОБЩЕНИЕ ПО РАЗДЕЛУ V «РЕЛИГИОЗНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ» 

Население белорусских земель до принятия христианства придерживалось 
языческих верований. Христианство утвердилось на территории Беларуси позд-
но и принесло радикальные изменения во всех сферах жизни. Но даже после его 

Практикум

Из донесения папского нунция в Польше Торреса о борьбе населения 
белорусских земель против Берестейской церковной унии
Хотя теперешний польский король Сигизмунд III прилагал равные усилия 
к примирению схизматиков с Римской церковью и [к] обращению лютеран 
и кальвинистов, однако он собрал не столь богатые плоды своих усилий.

Народ, большей частью простые люди, которые не имеют права занимать долж-
ности и получать староства, не прельстился их притягательной силой, чтобы путем 
отречения от веры заслужить королевскую милость...

Из сказанного уже можно сделать вывод, что количество схизматиков в Польше очень 
значительное и, вероятно, превышает число лютеран и кальвинистов. Живут они на 
Волыни, Подолье, Украине, но основным их гнездом является Русь, которая делится на 
3 части: Красная Русь с городами Львовом, Перемышлем, к которой принадлежит и Во-
лынь; Белая Русь, протянувшаяся от Риги, столицы Лифляндии, к Московской границе, 
включая Полоцк, Оршу, Витебск, Могилев; Черная Русь, которая находится между 
Литвой и Волынью, до Киева с городами Пинском, Новогородком и Овручем...

Православные уверены, что их вероисповедание самое лучшее в мире, и очень не 
любят, когда иногда кто-нибудь из них переходит на латинское вероисповедание.

Видя, однако, что последнее так вознеслось над их вероисповеданием, они живут 
в постоянном опасении, как бы их совсем не уничтожили...

Не поддается описанию, насколько русский народ ненавидит римских католиков. 
Эта ненависть доходит до такой степени, что, увидев римско-католического ксенд-
за, они плюют на землю от ужаса и отвращения.

Этим объясняется то, что мало русинов переходит в унию и что препятствий в об-
ращении их больше, чем в обращении лютеран и кальвинистов...
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