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Евреи появились на белорусской земле в конце X – начале XI в. Первое пись-
менное свидетельство о них – это грамота князя Гродненского, Трокского Витовта 
брестским евреям, которая была дана 24 июня 1388 г. в Луцке. Эта грамота регули-
ровала порядок рассмотрения судебных дел между христианами и евреями, а также 
между самими евреями. Дела между евреями рассматривал еврейский суд. 18 июня 
1389 г. Витовтом была дана еще одна грамота евреям, только на этот раз гроднен-
ским. В ней определялись границы гродненской общины. Также евреям давались 
привилегии. Их синагоги и кладбища освобождались от налогов, а сами евреи полу-
чали право заниматься торговыми и ремесленными делами наравне с мещанами. Та-
ким образом, по законам, изданным Витовтом, евреи составляли в ВКЛ класс сво-
бодных жителей, находящихся под непосредственным покровительством великого 
князя. Они жили в самостоятельных общинах и пользовались самоуправлением. В 
ВКЛ евреи могли заниматься не только ремеслом и торговлей, но и, в отличие от 
других европейских стран, земледелием. Также они были единственным народом, на 
который не распространялась воинская повинность. 

С конца XV в. эмиграция евреев из Европы в ВКЛ увеличилась в разы в связи с 
гонениями. Здесь их принимали охотно. Причиной такого гостеприимства были уве-
личение казны и ускорение экономического развития городов. До 1495 г. в ВКЛ бы-
ло пять городов с оседлым еврейским населением: Брест-Литовск, Владимир-
Волынский, Гродно, Луцк, Троки [2, с. 16]. Основной массой этого населения были 
зажиточные евреи с широкими торговыми связями, большими капиталами и опытом 
в финансовых делах. Поэтому в основном они контролировали такие сферы жизни 
княжества, как банковское дело, ростовщичество, откуп налогов и проч. Евреев час-
то привлекали как кредиторов государственной казны. 

Великий князь Александр Ягеллон, пришедший на трон в 1492 г., закрепил пра-
вовой статус евреев и расширил их права. Но в ВКЛ в то время была сложная эконо-
мическая ситуация. Не видя возможности расплатиться с евреями-кредиторами, 
Александр в 1495 г. издает указ об изгнании евреев из страны. Имущество евреев 
переходило в казну, а долговые обязательства объявлялись погашенными. 

В 1501 г. Александр Ягеллон стал королем польским. Польская знать сразу же 
предложила ему поступить аналогичным образом в Польше. Но князь, ввиду воз-
можной скорой войны с Москвой, желал пополнить казну и не стал этого делать. 
В 1503 г. он издал указ, в котором евреям разрешалось вернуться на территорию 
ВКЛ. Однако согласно этому указу евреи должны были нести военную службу. 

С момента возвращения на территорию ВКЛ города начинают быстро разви-
ваться. За период с 1503 по 1569 г. появились такие города, как Кобрин, Пинск, Дво-
рец, Ляховичи, Сураж, Слоним со значительным процентом еврейского населения. 

Сохранились описи брестской, гродненской, кобринской и пинской экономии. 
Судя по ним, в Бресте было 90 еврейских домов (12 % от общего числа), в Пинске – 
43 (6,5 %), в Кобрине – 27 (12 %), в Новодворе – 16 (14 %) [2, с. 16]. 
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Великий князь Сигизмунд I Старый (1506–1548) укрепил правовое положение 
белорусских евреев и предоставил им новые права и льготы. Он вновь освободил ев-
реев от воинской повинности. 

При Сигизмунде II Августе евреи продолжали пользоваться льготами и приви-
легиями. В 1561 г. им было дано исключительное право на изготовление и продажу 
пива и меда. Это не понравилось остальной части населения. Поэтому для защиты 
евреев князь издал указ, по которому еврей отпускался на свободу при предоставле-
нии поручительства от 2 евреев. Если поручительство не следовало, то его сажали в 
тюрьму до предоставления оного. 

К XVI в. евреи являлись основной силой в финансовых делах ВКЛ. Шляхте это 
не нравилось. Они пытались бороться с евреями посредством Статутов. В Статуте 
1529 г. евреям запрещалось иметь закупов и невольников. В Статуте 1566 г. опреде-
лялось, какую одежду должны носить евреи. 

Стефан Баторий подтвердил правовой статус евреев. При нем еврейская община 
получила полное самоуправление. Еврейские общины образуются в таких городах, 
как Слуцк, Брагин, Лида, Несвиж, Мозырь, Речица [2, с. 25]. К 1628 г. на белорус-
ских землях проживало около 40 тыс. евреев. Еврейской столицей РП в то время 
считался Брест-Литовск, где проживало более 3 тыс. евреев. 

В конце XVI – первой половине XVII в. развернулась антисемитская кампания, 
которая продолжалась около 60 лет. В то время польская католическая знать пыталась 
«столкнуть лбами» евреев и православных. Упор при этом делался на казачество. 
Шляхта сдавала в аренду евреям свои наделы. Именно евреи-арендаторы контактиро-
вали с населением и воздействовали на него. И меры воздействия в большинстве слу-
чаев были силовыми. Поэтому крестьяне ненавидели не столько панов, как евреев-
арендаторов. После Брестской унии православные церкви сдавались в аренду евреям. 
За проведения службы приходилось платить. Это еще больше укрепляло недовольство 
православных [1, с. 211]. 

Все это вылилось в восстание в 1648 г. под предводительством Богдана Хмель-
ницкого. Восстание началось на Украине, но вскоре охватило Литву и Беларусь. Ев-
рейские общины были полностью уничтожены в таких городах, как Чернигов, Ста-
родуб, Пинск, Гомель. В 1640 г. в Кричевском старостве началось восстание во главе 
с Василем Ващилой. К его отрядам присоединились мелкая шляхта и крестьяне. Они 
стали грабить города в окрестностях Быхова, Кричева и Мстиславля. Главной своей 
целью Ващила называл истребление евреев. 

В 1654 г. началась война между Москвой и Речью Посполитой. Евреям в этой вой-
не досталось больше всех. Их грабили, убивали и изгоняли из захваченных городов. 

В 1654 г. евреи помогали Витебскому ополчению оборонять город от 
20-тысячного русского и казацкого войска. Город продержался 3 месяца. Они копали 
рвы, строили оборонительные укрепления, участвовали в боях, предоставляли нуж-
ные стройматериалы. После взятия города уцелевших защитников города сослали в 
Новгород и Казань. Многие погибли по дороге. После взятия русскими Могилева 
решено было евреев выслать из города. Однако стоило им выйти из города, как их 
всех перестреляли по приказу начальника гарнизона полковника Поклонского. 
В конце 1659 г. русские осадили Быхов. Он выдержал 29-недельную осаду, но потом 
был захвачен. Было убито свыше 300 евреев. В результате восстания Богдана 
Хмельницкого и войны с Москвой погибло более 100 тыс. евреев [4]. 

После этих событий началось медленное восстановление еврейских поселений. 
Власти понимали, что им нужно дать время на восстановление, чтобы они снова за-
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нялись торговлей и ремеслом и приносили доход казне. Поэтому Ян Казимир даро-
вал евреям льготы и отсрочки от уплаты налогов. 

Чтобы оправиться от последствий погромов, евреи брались за любой промысел. 
Но их расходы на житейские нужды росли намного быстрее доходов. Попадая в без-
выходное положение, общины занимали деньги под огромные проценты. Эти про-
центы надо было выплачивать, поэтому они снова брали кредиты, чтобы выплатить 
проценты. 

С конца XVII в. еврейские долги росли с огромной скоростью. В 1765 г. все ли-
товские и белорусские евреи оказались неплатежеспособными. Только главные кага-
лы – виленский, брестский, гродненский и пинский, где проживало около 13 тыс. 
евреев, должны были 1 млн 600 тыс. злотых, в то время как их совокупный доход 
составлял 100 тыс. [1, 39]. 

В 1772, 1793 и 1795 гг. произошли разделы Речи Посполитой, по которым бело-
русские земли отошли к Российской Империи. На этой территории оказалось более 
100 тыс. евреев [3]. 

Следует отметить, что на землях ВКЛ не было такого острого противостояния 
евреев-иудеев с христианами, как на Украине. Экономически евреи уживались с ме-
стным населением, так как занимали свою нишу в экономике страны, на которую 
мало кто претендовал. Веротерпимость белорусского народа создавала условия для 
мирного соседства представителей различных конфессий. Религиозное противостоя-
ние обострялось в том случае, когда в дела веры вмешивалась политика. 

Ли т е р а т у р а  
1. Архиепископ Афанасий Мартос. Беларусь в исторической, государственной и церковной 

жизни. – Минск : Изд-во Белорус. Экзархата, 2000. – 352 с. 
2. Иоффе, Э. Г. Страницы истории евреев Беларуси: краткий научно-популярный очерк / Э. Г. Иоф-

фе. – Минск : Арти-Фекс, 1996. – 292 с. 
3. Исторический форум lilah [Текст]: электронный ресурс // Режим доступа: 

http://lilah.forum2х2.ru/t2018-topic. 
4. Оффициальный сайт еврейской общины Беларуси [Текст]: электронный ресурс // Режим дос-

тупа: http://www.beljews.org/articles129.html. 

МУСУЛЬМАНЕ БЕЛАРУСИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС 

С. А. Макаровец 
Гомельский государственный технический университет 

имени П. О. Сухого, Беларусь 
Научный руководитель И. А. Грищенко 

В центре Европы уже шесть веков существует исламская культура. Многим она 
известна как «литовско-татарская». Предками нынешних мусульман Беларуси явля-
ются татары, которые обосновались на территории Беларуси в XIV–XV вв. 

Одни из первых татарских поселенцев пришли в конце XIV в. Это было не-
большое войско во главе с ханом Золотой Орды Тохтамышем, искавшее укрытие. 
Князь ВКЛ Витовт принял хана и поселил их в Лиде. Здесь он жил в усадьбе, кото-
рую в народе долго называли «Тохтамышовым двором». Витовт сразу оценил новые 
возможности, возникшие с появлением в его государстве бывшего ордынского вла-
дыки, который искал помощи, чтобы вернуть себе ханский титул. В 1397 и 1398 гг. 
Витовт совершил два похода на Дон и Крым. В них участвовал и Тохтамыш с дру-
жиной. С этих походов князь привел с собой несколько тысяч татар. Часть он ото-
слал своему брату Владиславу Ягайло, а большую половину оставил себе и расселил 




