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 обусловили их выделение в особое сословие. Наиболее ярко это 
проявилось в получении некоторыми городами самоуправления.

Вопросы и задания
1.  В чем заключались особенности развития белорусских городов 

в XV в.?
2.  Когда и почему стали возникать местечки? В чем их особенности?
3.  Докажите утверждение о том, что в белорусских городах XV в. 

повысилось значение ремесла.
4.  Как происходило развитие торговли белорусских городов в XV в.?
5.  Когда магдебургское право появилось в городах ВКЛ? Что оно 

давало городам?
6.  Какую роль играли города в Позднем средневековье?
7.  Поразмышляйте, превратились ли города ВКЛ в отдельную по-

литическую силу, как это было в Западной Европе.

§ 29. Этническое развитие белорусских земель. 
Церковь и религия

Вспомните. 1. Когда славяне заселили территорию Беларуси? 2. Какие 
христианские епархии были первыми созданы на территории Бела-
руси? Когда это произошло?

Вы узнаете. С самого начала своего существования Великое Княже-
ство Литовское было государством многих народов. Каждый из них 
имел самобытную культуру и религию. Большинство населения го-
сударства составляли славяне православного вероисповедания. Из 
них постепенно выделялась белорусская народность. Она занимала 
ключевое место в культурном развитии ВКЛ. В целом же в Великом 
Княжестве мирно сосуществовали разные народы и религии. После 
Кревской унии господствующей религией в ВКЛ стало католичество. 
Какое значение это имело для белорусской народности?

1. Особенности формирования белорусской народности. Как 
историческая общность людей народность имеет свои признаки.

Важный этап формирования белорусской народности был связан 
с Великим Княжеством Литовским. Территория этого государства 

Правообладатель Издательский центр БГУ



§ 29. Этническое развитие белорусских земель. Церковь и религия

197

складывалась в XIII–XV вв. В это время продолжалась славянская ко-
лонизация Литвы. Балты перенимали славянский язык и культуру. 
В XIV в. старобелорусский язык стал в ВКЛ государственным. На нем 
составлялись официальные документы, велась переписка, создава-
лись художественные произведения. Им пользовались не только кре-
стьяне и мещане, но и аристокра-
тия. В результате старобелорусская 
культура получила благоприятные 
условия для развития. Это способ-
ствовало формированию белорус-
ской народности.

Древней и богатой была духовная культура белорусов. Еще от язы-
ческих времен в ней сохранилось поклонение природе. В белорусской 
мифологии тесно переплетались языческие и христианские традиции. 
Это отчетливо проявилось в календарных обрядах белорусов.

Традиционным оставался и быт белорусов. В строительстве жи-
лищ предпочтение отдавалось дереву. Размеры строений были не-
большими. Иногда они выполняли как жилые, так и производствен-
ные функции. Сохранялись традиционные орудия труда, украшения, 
предметы быта. Простотой отличалось питание.

В XV в. на белорусские земли стали проникать западные влия-
ния. Особенно быстро их перенимали феодалы и зажиточные ме-
щане. Менялась мода, более раз-
нообразным стало питание. Знать 
начала проводить время на охоте, 
пирах, турнирах. Богатые феодалы 

Рассмотрите карту атласа на 
с. 25. Какие народы проживают 
сейчас на территории бывшего 
ВКЛ?

Какую пищу чаще всего употреб
ляли наши предки?

Признаки народности

Язык БытКультура Самосознание Территория 
проживания

Как вы думаете, обязательно ли наличие всех признаков для существования на-
родности?
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много путешествовали, выезжали за границу. Образ их жизни все 
больше приближался к быту западного рыцарства.

2. Происхождение названия «Белая Русь». В XIV–XV вв. были 
известны разные названия наших предков. Их именовали «русь», 
«русины», «литвины», «литвины- белорусы». Существовали местные 
названия, например, «полешуки». «Литвинами» называли преиму-
щественно население современной Литвы и Белорусского Понё-
манья, но часто —  всех жителей Великого Княжества Литовского. 
Таким образом, под литвинами понимали предков не только со-
временных литовцев, но и белорусов.

«Русинами» и «белорусами» чаще называли православных жи-
телей Подвинья и Поднепровья. Название «Белая Русь» известно 
с XIV в. Уже в 1382 г. Полоцк упоминается в хрониках как крепость 
Белой Руси. Постепенно это название распространилось и на дру-
гие земли современной Беларуси.

Что означает название «Белая Русь»? Единого мнения по этому 
вопросу у ученых нет. В те времена тот или иной цвет мог означать 
сторону света. Белый цвет связывался с востоком, черный —  с за-
падом. Белой Русью территорию нашей страны могли называть 
в связи с цветом одежды и волос. Белорусы носили белую одежду, 
имели светлые волосы. Существует также мнение, что Белой Русью 
называли ту часть нашей страны, которая не была захвачена ни 
крестоносцами, ни монголами. Слово «белая» означала состояние 
свободы, воли, независимости.

3.  Этнические меньшинства в ВКЛ. Кроме восточных славян 
и балтов в ВКЛ проживали и другие 
народности. Уже во времена Геди-
мина здесь появились немцы. Они 
приглашались сюда как ремеслен-
ники и торговцы. Немецкие торго-
вые дворы имелись в Вильно, Тро-

ках, Полоцке. Немецкие общины существовали в Городне и Берестье. 
С конца XIV в. на белорусских землях появились поляки. В белорусские 
города переселялись польские мещане. Польские рыцари за службу 
в ВКЛ получали здесь имения.

В какие годы правил Гедимин?

Почему поляки появились имен
но в это время?
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В XIV в. в Литве и Беларуси появились татары. Великие князья ли-
товские приглашали татар из Золотой Орды и Крыма. Их использовали 
в борьбе с немецкими рыцарями. В конце XIV в. в ВКЛ приехал хан 
Тохтамыш. Он лишился власти в Золотой Орде и был гостеприимно 
принят Витовтом. Витовт и Тохтамыш совершили успешный поход 
под Азов. Там они захватили в плен много татар. Пленные были по-
селены около Вильно, Трок, Лиды, Новогородка, Ошмян и в других 
местах. Им разрешалось исповедовать ислам и строить мечети.

В конце XIV в., при Витовте, на белорусских землях стали селиться 
евреи. Первые еврейские общины возникли в Берестье и Городне. Мас-
совое переселение евреев в  Беларусь 
началось при Казимире Ягайловиче. 
Евреи зарекомендовали себя как 

Из заметок бургундского путешественника XV в. Жильбера де Ланнуа
В упомянутых Троках и вне их во многих поселениях находится большое 
число татар, живущих там племенами. Они —  настоящие сарацины, не 

имеют ничего христианского и говорят на особом языке, называемом татарским. 
Действительно, таким же образом в упомянутом городе живут немцы, литовцы, 
русские и огромное число евреев, из которых каждый говорит своим особым язы-
ком. Город этот принадлежит упомянутому князю Витовту.
Как вы думаете, кого имел в виду под именем «русские» бургундский путешественник?

Когда правил Казимир Ягайлович?

Евреи и крестьяне- 
 белорусы в XV в.  
Рисунок Яна Матейко

Какие признаки позво-
ляют обнаружить среди 
изображенных людей 
евреев?
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превосходные купцы и торговцы. Они 
селились в городах отдельными квар-
талами. Евреи объединялись в общи-
ны —  кагалы. Верховная власть ВКЛ 
доброжелательно относилась к евре-
ям. Они собирали налоги, торговые 
пошлины, работали в имениях круп-
ных феодалов. Однако евреям не раз-
решалось приобретать земельную 
собственность и  служить в  шляхет-
ском вой ске.

В XV в. в Великом Княжестве Ли-
товском появились цыгане. Они по-
пали сюда из Польши, Германии и Вен-
грии. Цыгане вели кочевой образ 
жизни группами семей —  таборами.

4. Положение православной 
церкви и католического костела. После заключения Кревской 
унии главной конфессией в ВКЛ стало католичество. В 1387 г. было 
создано Виленское епископство. В первой половине XV в. действо-
вали также Жемойтское и Луцкое епископства. Государство щедро 
наделяло костел землями и доходами с населения.

Уже во времена Витовта ак-
тивно закладывались католические 
храмы. Около трети католических 
парафий (приходов) было основано 
на белорусских землях. В  конце 
XV в. активную деятельность здесь 
развернули католические монахи.

Самой многочисленной конфессией оставалось православие. 
Кревская уния имела негативные результаты для православной 
церкви. Однако ее сторонников не принуждали к переходу в иную 
веру. Поэтому позиции православия оставались сильными даже 
среди феодальной знати.

с. 27

Какое положение Городельской 
унии 1413  г. ставило право-
славных феодалов ВКЛ в  не-
равноправное положение по 
сравнению с католиками?

Флорентийский собор.  
Фреска Пинтуриккьо

Правообладатель Издательский центр БГУ



§ 29. Этническое развитие белорусских земель. Церковь и религия

201

В XV в. в Европе распространились идеи объединения католи-
ческой и православной церквей. Они нашли поддержку у великого 
князя литовского Витовта. Идею церковной унии поддерживал 
и Свидригайло. В 1439 г. во Флоренции (Италия) была заключена 
церковная уния. Однако завоевание Константинополя турками 
в 1453 г. сделало ее неактуальной. Тем не менее в ВКЛ попытки 
восстановить единство церкви предпринимались и позднее.

Таким образом, в составе Великого Княжества Литовского начался 
процесс формирования белорусской народности. Этот процесс про-
ходил в благоприятных условиях. Белорусский язык и культура во 
многом определяли облик государства в целом. Поэтому территория 
белорусской народности расширялась, в том числе охватывая и не-
которые этнически литовские земли. Эта ситуация не изменились 
даже после принятия католичества в качестве главного вероиспо-
ведания государства.

Вопросы и задания
1.  С помощью схемы на с. 197 дайте определение понятию «народ-

ность».
2.  В чем заключались особенности этнического развития ВКЛ Позд-

него средневековья?
3.  Какую роль играл старобелорусский язык в ВКЛ?
4.  Какие существуют мнения относительно происхождения названия 

«Белая Русь»? Какое из них кажется вам наиболее убедительным?
5.  Перечислите народы, кроме славян и балтов, которые проживали 

на территории ВКЛ. В чем заключались особенности их жизни?

Ярким явлением в религиозной жизни ВКЛ XV в. стала деятельность ми-
трополита, талантливого писателя и оратора Григория Цамблака (1364 —  
около 1420), родом из Болгарии. По инициативе великого князя литовского 

Витовта в 1415 г. он был избран киевским митрополитом. Исследователи считают 
Цамблака автором более 40 произведений, из которых сохранилось около 26. Его 
произведения, написанные образным языком, пользовались заслуженной извест-
ностью во всем славянском мире.
Найдите дополнительную информацию о деятельности Григория Цамблака на 
должности киевского митрополита.
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6.  Как изменилось положение католической и православной кон-
фессий в ВКЛ Позднего средневековья?

7.  Сравните положение православной церкви на белорусских зем-
лях в древнерусский период и в Позднем средневековье.

§ 30. Культура белорусских земель в конце XIV — XV в.

Вспомните. 1. Какой новый тип замков появился в ВКЛ в XIV в.?  
2. Какие рукописные книги XIV в. с территории Беларуси сохранились 
до нашего времени?

Вы узнаете. Население белорусских земель Позднего средневековья 
продолжало создавать выдающиеся образцы архитектуры и искус-
ства. Между тем культура в большей степени оказалась под влиянием 
западноевропейских традиций. В чем это выразилось? Какие новые 
черты приобрела культура Беларуси конца XIV — XV в.?

1. Основные художественные стили. Конец XIV — XV в. были 
знаковыми в развитии белорусской культуры. Утрачивались тра-
диции полоцкой и городенской архитектурных школ. Изменялись 
образцы декоративно- прикладного искусства. Византийско- 
русское культурное наследие дополнялось проникновением запад-
ноевропейских стилей.

Романский стиль до конца XIV в. постепенно исчезал. Все боль-
шее влияние на развитие искусства стала оказывать готика. Для нее 
были характерны заостренные, вытянутые вверх очертания. Готи-
ческие строения имели большие окна со стрельчатыми арками. Ис-

пользовались витражи  —  окна 
с рисунками из цветного стекла. 
Крестовые, звездообразные или 
сотовые своды создавали неповто-
римый узор на потолке. Возникало 

впечатление легкости постройки, ее стремления вверх, к Богу. Это 
было особенно важно при возведении церквей и костелов.

Готика стала господствующим стилем в скульптуре, живописи, 
декоративно- прикладном искусстве. Даже написание букв менялось 

Какие примеры западноевропей-
ских готических построек вы 
знаете?
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