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ПРЕДИСЛОВИЕ

Данная книга создана при инициативном участии 
Московского общества белорусской культуры им. 
Франциска Скорины. Ее автор Е. Е. Ширяев являет
ся членом совета общества.

Е. Е. Ширяев —  доктор технических наук, про
фессор  —  известен в нашей стране и за рубежом 
как специалист в области автоматизации преобразо
вания и анализа картографической информации 
и аэрокосмических снимков. Он автор двух десят
ков изобретений и более ста научных публикаций 
(статей, монографий, докладов на международных 
и всесоюзных конференциях), из них более трех 
десятков за рубежом. Наиболее значительной по 
научному уровню, обобщающей его авторские раз
работки и исследования, является монография 
«Computers and the representation of Geographical 
Data», изданная в 1987 г. в Англии по заказу между
народной издательской фирмы научной литературы 
«John Wiley» (США  —  Великобритания). За его 
плечами солидный научно-педагогический опыт ра
боты в Московском государственном университете, 
где им подготовлены и защищены обе диссертации, 
работа в качестве заведующего кафедрой в вузе 
и лабораторией в НИИ.

Кроме своей научной деятельности по програм
мам Геологического института Академии наук СССР 
(место его работы) профессор Е. Е. Ширяев по 
линии Московского общества белорусской культуры 
им. Франциска Скорины проводит значительную 
научно-исследовательскую работу по истории и этно
графии Белоруссии. Данное исследование является 
одним из итогов его научных изысканий в этой облас
ти. Оно получило высокую оценку специалистов по 
истории региона Польша  —  Белоруссия  —  Литва док
торов исторических наук П. Н. Ольшанского, 
А. Ф. Смирнова, рецензировавших ее. В своей ре
цензии А. Ф. Смирнов отмечает: «Достоинство ис
следования проф. Е. Е. Ширяева рецензент видит 
прежде всего в следующем. Практически впервые 
собраны и прокомментированы все или почти все 
известные карты региона, причем выполненные ней
тральными картографами, историками. Это своего 
рода третейский международный суд, и его автори
тетное решение —  в пользу белорусов.

Как правило, этот картографический материал 
искажается или замалчивается в ходе националисти
ческих территориальных притязаний. .. Вступитель
ный текст выполнен в целом на достаточно высоком 
научном уровне, все основные исследовательские 
наблюдения, выводы и предложения автора хорошо 
аргументированы... Я прочел рукопись с большим 
душевным волнением и с профессиональным внима
нием рассмотрел карты. Порадовался за автора. Ему 
удалось заполнить большую прореху в той белорус

ской картографии, которая доступна читателю 
и участнику сегодняшних споров, выплеснувшихся 
из научных кабинетов, университетских аудиторий 
на улицы и площади. Пора вразумить и просветить 
митингующих и глаголящих, не ведающих, что тво
рящих».

«Книга актуальна, особенно сегодня, учитывая 
складывающуюся политическую обстановку вокруг 
районов с низким национальным самосознанием бело
русского населения, где наблюдается сильная активи
зация польских националистических элементов, стре
мящихся к образованию этноконфессиональнЫх 
групп с польской ориентацией. Книга оригинальна 
по замыслу и содержанию, с редкостным набором 
картографических и статистических материалов. 
Выполнена на достаточно высоком научном уровне. 
Она, несомненно, окажется полезной как для специ
алистов в данной области знаний, так и для всех 
интересующихся в познавательных целях данной 
тематикой» , —  пишет П. Н. Ольшанский.

Несмотря на то что специальность и основная 
научная деятельность профессора Е. Е. Ширяева не 
связаны с историей и этнографией, ему удалось благо
даря серьезному отношению к предмету своих изыс
каний, большому трудолюбию и строгому подходу 
к исследованиям создать объективную по содержанию 
книгу, отражающую ту правду истории, которая долго 
и тщательно скрывалась от белорусского народа, 
создать книгу, очень необходимую для пробуждения 
национального самосознания белорусов и воспитания 
в них патриотических чувств.

Сделав оценку как бы от имени целой органи
зации  —  Московского общества белорусской культу
ры им. Франциска Скорины, выскажу и сугубо свое 
мнение. В эпоху разгула страстей, эмоций, не самых 
гуманных, очень важно нам, белорусам, сохранять 
чувство уравновешенности, достоинства, объектив
ность и уважение к интересам и взглядам истори
ческих соседей  —  ведь это всегда характеризовало 
и народ наш, и интеллигенцию. Книга Е. Е. Ширяева 
отличается доказательностью, документальной аргу
ментированностью и при этом некатегоричностью. 
Она оставляет простор для обсуждения, согласова
ния точек зрения, она интеллигентна и научна по 
тону, изложению.

Сегодня важна не только истина, но и то, как 
она излагается, какое лицо у этой истины: слишком 
устала страна от агрессивности, злобы .  Давайте 
оставаться белорусами, какими нас знали всегда 
и знают близкие и далекие соседи.

Председатель Московского общества 
белорусской культуры им. Франциска Скорины 

А Л Е С Ь  А Д А М О В И Ч



ОТ АВТОРА

За годы перестройки и гласности появился ряд 
публикаций, направленных на устранение искажений 
и фальсификации истории Белоруссии, допущенных 
в советской историографии. В них явно проявилось 
стремление к поиску исторической правды.

С этой целью в работе предпринята попытка с по
мощью старинных и современных картографических, 
статистических и других документов и материалов 
восстановить истинность некоторых фактов в истории 
белорусского народа. Справедливость требует сказать 
правду об этом народе, внесшем большой вклад в рус
скую, польскую и литовскую культуру и оказавшем 
заметное влияние на развитие просвещения молодой 
России.

Побудительным мотивом подготовки книги яви
лись также события, связанные с действиями нацио
налистических, экспансионистски настроенных поль
ских и литовских кругов, претендующих на бело
русские земли, переиздавших карты, включающие 
в пределы границ своих стран значительные терри
тории Белоруссии . Д ля этого ими были использованы 
фальсифицированные этнографические карты и ста
тистические данные, появившиеся в выгодные для 
своей страны конъюнктурные моменты в политической 
истории отношений между странами,  особенно в пе
риоды после первой и второй мировых войн. Следует 
также обратить внимание на публикации историка 
Анатолия Сидоревича в газете «Ли арату pa i мас- 
тацтва» от 13 апреля и 29 июня 1990 г. и последовав
шие на них отклики в этой же газете о новых по
пытках польских миссионеров, направленных на опо
лячивание белорусов Гродненщины.

В связи с этим большое место в книге уделено 
этническим границам белорусов. Обращается внима
ние на тот факт, что они значительно расходятся 
с современными политическими границами Белорус
ской ССР. При этом не преследуется цель поднять 
вопрос о приведении современных политических 
границ в соответствие с этническими. Главная зада
ча —  показать действительное состояние белорус
ского этноса, выявить фактическую сторону, точнее, 
раскрыть правдивую историю формирования этничес
ких границ белорусов исключительно на основании 
старинных и современных, преимущественно зару
бежных, карт и других документов. Что касается 
изменения или уточнения границ, то это вопрос 
прерогативы государственных административных ор
ганов. В случае возникновения такого вопроса для 
его объективного с научной точки зрения решения 
в книге даются обоснованные критерии по выявлению 
подлинно этнических границ и приводятся соответ
ствующие картографические, статистические и другие 
материалы. Приведенные в книге карты изображают 
не только территорию собственно Белоруссии, но 
и сопредельных стран. Поэтому они могут представ
лять интерес для более широкого круга лиц. Карты 
публикуются факсимильно, многие из них в моно
графических работах впервые.

Автор выражает искреннюю признательность кол
лективу картографического отдела Государственной 

библиотеки СССР им. Б. И. Ленина в Москве за 
помощь в подборе материала при подготовке книги.



1. БЕЛОРУСЫ. КТО ОНИ?

Белорусы — народ с удивительной и трагической 
судьбой, трагической не только по количеству жертв 
на протяжении почти всей своей истории, но и в заб
вении своей самобытной культуры и языка, народ, 
дошедший в своем отношении к культуре прошлого 
до «национального нигилизма». Судьба белорусского 
народа удивительна потому, что, как немногий дру
гой, он может гордиться своим прошлым, культурой, 
просвещением, искусством, демократическими инсти
тутами.

Белоруссия является той аномальной республи
кой, большинство граждан которой свои язык, куль
туру и историю знают не больше, чем ее соседи. 
Для остального же мира ее история является мало
известной страницей в общей истории народов. 
Отнять историческую память и родной язык у много
страдального народа стремились всеми силами могу
щественные соседи, в зависимости от которых он 
находился на протяжении последних столетий после 
утери своей государственности, которую имел в быт
ность первоначально Полоцкого княжества, затем 
Великого княжества Литовского (полное название — 
Великое княжество Литовское, Русское, Жемайтс- 
кое).

Для ясности дадим краткую историческую справ
ку о старой белорусской государственности. Прежде 
всего следует иметь в виду, что понятия «Белорус
сия» и «белорусы» прочно закрепились только со 
второй половины XIX в. До этого времени Бело
руссию преимущественно называли Литвой, белору
сов — литвинами в соответствии с именем балтско- 
славянских племен, заселявших в средневековье 
центральную (частично) и северо-западную часть 
Белоруссии. Белорусская нация образовалась в ре
зультате смешения (ассимиляции) славян с балтами. 
Первым государственным образованием среди вос
точнославянских племен, если судить по карте 19, 
было Полоцкое княжество. Оно возникло в конце 
первого тысячелетия н. э., еще до образования Киев
ской Руси. Полоцкое княжество сохраняло независи
мость на протяжении ряда веков и даже тогда, 
когда непродолжительное время входило в состав 
Киевской Руси, а также в состав Великого княжества 
Литовского. Это нашло отражение не только в лето
писях, но и на многих старинных картах (6, 7). 
Особенно наглядно это видно на картах немецкого 
исторического атласа Польши, изданного в 1847 г. 
(19, 20, 21, 22). Великое княжество Литовское обра
зовалось на территории Белоруссии со столицей 
в городе Новогрудке в 1240 г. преимущественно 
в результате мирного слияния древнебелорусских 
и литовских княжеств. Основная часть современной 
Литвы (западная половина) называлась не Литвой, 
а Жемайтией (Жмудью), или Самогитией (латин
ское название),, и фигурировала как автономное 
княжество в составе Великого княжества Литовского, 
что видно по многим приведенным в книге старинным

картам, его граждане — жмудинами. Современное 
название употребляется только со второй половины 
XIX в. Государственным языком в Великом княжест
ве Литовском был старобелорусский вплоть до конца 
XVII в., затем его сменил польский. Следует отме
тить, что литовский язык не был государственным 
за все время существования княжества. Великое 
княжество Литовское считалось славянским не только 
по языку и культуре, но и по преобладанию славян
ского населения. В XIX в. ход событий привел к сме
щению исторически сложившихся понятий и назва
ний этнических территорий, населения. Так, бывшая 
этническая территория Жемайтия стала называться 
Литвой, а традиционный топоним «Литва», отождест
вляемый на протяжении предшествующих столетий 
с Северо-Западной Белоруссией (включая Вилен- 
щину), полностью утратил свое прежнее этноистори- 
ческое содержание.

Многолетняя зависимость края от Польши и Рос
сии привела к печальным результатам. Трудно назвать 
другой народ, так долго духовно и экономически 
подавляемый, нередко при участии своей же пере
родившейся аристократии и конформистов из среды 
интеллигенции. Многие выдающиеся деятели литера
туры, искусства, науки оказались вынужденными 
творить не на родном языке, а зачастую и жить 
не на родной земле, обогащая другие культуры, иног
да не подозревая о своем белорусском происхожде
нии, отождествляя свою национальность с граждан
ством той державы, под властью которой они находи
лись (под польской — поляк, под русской — русский). 
И это не удивительно, поскольку такое понимание 
национальности было основой политики властей 
в Белоруссии.

Подавление всего национального привело к рас
слоению народа по языку, культуре, религии именно 
потому, что этими властями насильственно насаж
дался свой язык и свои культурные ценности. Уже 
в средние века (особенно после Люблинской унии 
1569 г.) среди наиболее просвещенной его части, 
главным образом среди образованного дворянства 
(магнатов, шляхты), наблюдается тенденция отхода 
от культуры и языка своего народа к культуре и языку 
противоборствующих влиятельных соседей. Это нега
тивно сказывалось на развитии национальной куль
туры и в определенной степени на экономическом 
положении простого народа и по существу обрекало 
его лишь на внутреннее саморазвитие. В результате 
лучшие представители белорусской нации своими 
талантами обогащали культуру Польши — поэт Ни
колай Гусовский (1470—1533), композитор Михаил 
Огинский (1765—1833), поэт Адам Мицкевич (1798— 
1855), ученый Игнатий Домейко (1801 —1889), 
композитор Станислав Монюшко (1818—1872) и др., 
культуру России — русский первопечатник Иван 
Федоров (Федорович) (1510—1583), писатель и об
щественный деятель Симеон Полоцкий (Петровский-
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Ситнианович) (1629—1680), композитор Михаил 
Глинка (1804—1857), видный дипломат, ученый, 
писатель Иосиф Гошкевич (1814—1875) и др. С неко
торым основанием к ним можно отнести и Ф. М. Дос
тоевского, белорусские предки которого были госу
дарственными деятелями в Великом княжестве 
Литовском. Их родовое имение находилось в с. Досто- 
ево Брестской области.

Особо следует остановиться на деятельности 
Симеона Полоцкого, оказавшего большое влияние 
на просвещение молодой России. Симеон Полоцкий 
был первым русским профессиональным писателем 
и вопреки враждебно настроенной к просвещению 
окружающей среде первым в России интеллигентом. 
Будучи приглашенным в 1664 г. в Москву для воспи
тания детей царя, Полоцкий занимался одновременно 
писательской и просветительской деятельностью. 
Царь Федор Алексеевич под воздействием своего 
учителя открыл первую в Кремле типографию и отдал 
ее в полное его распоряжение. Это позволило Полоц
кому издать многие свои произведения. За 16 лет 
пребывания в Москве он оставил 50 тыс. строк писа
тельских и научных трудов. Написанный и изданный 
им «Псалтырь» был в свое время высоко оценен 
М. В. Ломоносовым, считавшим его вместе с «Грам
матикой» Смотрицкого «вратами своей учености». 
Полоцкий предсказал рождение Петра I, в будущем 
великого государственного деятеля. Специально для 
Петра I он подготовил и издал «Букварь», уделял 
много внимания его воспитанию. По его проекту 
в 1686 г. (после его смерти) было открыто первое I 
высшее учебное заведение — Славяно-греко-латин
ская академия. Он опередил российскую действитель
ность на целый век.

Отмечая влияние белорусской культуры на куль
туру России, следует также сказать о большом учас
тии белорусских архитекторов, изразечников, масте
ров по интерьеру (особенно резчиков по дереву) 
в строительстве православных храмов в Москве и дру
гих городах, а также о первых привезенных в Рос
сию из Белоруссии типографиях (в Новый Иерусалим, 
Кремль и другие места).

Однако ни Польша, ни Россия, перетягивавшие 
на свою сторону наиболее творческие силы народа 
и постоянно воевавшие между собой за его земли, 
не были заинтересованы, чтобы народ знал всю прав
ду об истории этого края. Политика дезинформации 
и фальсификации истории достигла апогея благодаря 
усилиям польских националистов довоенной Польши 
и шовинистов периода сталинщины. Эта политика 
сводилась к тому, чтобы из белорусов сделать «Ива
нов, не помнящих родства». Надо сказать, они пре
успели в этом.

Только в последнее время начинает пробуждать
ся национальное самосознание у белорусского наро
да. Однако дух нации пребывает в состоянии подав
ленности и закрепощенности. И это народ со славным 
героическим прошлым! Он первым вместе с литовцами 
и украинцами в 1363 г. под Синими Водами нанес 
поражение татаро-монгольским ордам, не допустив 
порабощения своей земли. Как ни один из народов 
царской России, он непрерывно на протяжении жизни 
каждого поколения героически восставал против 
крепостничества и самодержавия (его герои — Таде
уш Костюшко, Кастусь Калиновский и др.). Дух

свободы был присущ этому народу. В бытность старой 
государственности (в составе Великого княжества 
Литовского) он создал одно из самых демократи
ческих государственных образований в Европе.

Стремление белорусской интеллигенции быть 
в семье стран европейской цивилизации являлось 
исторической традицией. Новейшие прогрессивные 
движения мгновенно воспринимались передовыми 
деятелями культуры. Среди прогрессивных деятелей 
средневековья следует назвать выдающегося восточ
нославянского мыслителя-гуманиста эпохи Возрож
дения, просветителя и писателя, основоположника 
восточнославянского книгопечатания и печатного 
дела в Литве Франциска Скорину, 500-летие кото
рого отмечалось в 1990 г. мировой общественностью 
(впервые так широко после долгих лет забвения 
в советский период), выдающихся просветителей, 
гуманистов XVI—XVII вв. Василия Тяпинского, 
Мелетия Смотрицкого, Симеона Полоцкого, Симона 
Будного и др. С их именами связан расцвет белорус
ской культуры, просвещения в Великом княжестве 
Литовском. Их культурно-просветительская деятель
ность совпадает с развитием книгопечатного дела 
в XVI—XVII вв. на территории Белоруссии — в Брес
те, Вильно, Заблудове, Лоске, Любче, Минске, Моги
леве, Слуцке и других городах и местечках. В это 
время белорусский язык в Великом княжестве Ли
товском продолжал оставаться официальным языком 
государственных учреждений, судебных органов, 
городских магистратов.

Заметный вклад в культурное и революционное 
прошлое внесен белорусскими деятелями в жизнь 
далеких стран, лежащих на других континентах. 
Особо следует выделить Тадеуша Костюшко, отли
чившегося в войне за независимость в Северной 
Америке (1775—1783), которому было присвоено 
звание генерала, установлены памятники в Вашингто
не, Чикаго, Кливленде, Милуоки, его именем назван 
город, в Австрийских Альпах — главная вершина 
материка.

В странах Дальнего Востока (Япония, Маньчжу
рия и др.) известен талантливый дипломат, писатель 
и ученый (природовед, полиглот) И. А. Гошкевич, 
оказавший большое влияние на культуру и государ
ственную жизнь Японии, способствовавший своими 
трудами выходу страны из самоизоляции в мир запад
ной цивилизации. В память о нем отмечаются юби
лейные дни благодарной Японией.

Заметный след в естественных науках и экономи
ческой жизни Южной Америки оставил выдающийся 
ученый Игнатий Домейко. За большие заслуги перед 
Чили он объявлен национальным героем. Его именем 
названы город и горный хребет в Андах. Мировое 
признание его научных достижений нашло отраже
ние в ряде областей науки: в геологии — в названии 
минерала домейкит, в биологии — фиалки «домей- 
кианы», в зоологии — моллюска наутилус домейкус.

Большинство деятелей науки, культуры и государ
ственных деятелей княжества вышли из среды бело
русских магнатов и шляхты, что для того времени 
было естественным, учитывая их возможности в полу
чении образования. В отличие от простого люда 
(крестьянства, ремесленников) дворянство подверг
лось наибольшему влиянию польской культуры. Глав
ная причина заключалась во введении с 1697 г. поль-
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ского языка в качестве единого государственного. Эти 
административные меры польских властей преследо
вали цель быстрейшей полонизации белорусского 
населения путем распространения польского языка 
и польской культуры. Польский язык стал не только 
единым государственным, но и основным литератур
ным. Это привело к тому, что знание польского 
языка считалось престижным и необходимым для 
всякого, кто стремился стать культурным человеком. 
Влияние языка, культуры и особенно насаждение 
католицизма на белорусских землях способствовало 
полонизации не только белорусского дворянства, но 
частично и крестьянства. Однако последние благодаря 
сопротивлению католической экспансии, а также 
вследствие ограниченных возможностей в получении 
образования (обучение велось только на польском) 
сохранили свой язык и культуру де сих пор практи
чески по всей этнической территории Западной Бело
руссии, включая Виленский район (Литовская респуб
лика), Белостотчину (Польша).

Несмотря на значительную полонизацию белорус
ского дворянства, нет оснований считать их поляками 
и тем более отрицать их белорусское происхождение.

Анализ исторических архивных материалов и ли
тературных источников по генеалогии магнатских 
родов, а также анализ происхождения известных 
деятелей науки и культуры, родившихся на территории 
Белоруссии, показывают, что почти все они являются 
белорусами или имеют белорусские корни. К белорус
ским магнатским родам относятся Сапеги, Глебовичи, 
Валовичи, Тышкевичи, Острожские, Друцкие, Соло- 
мерецкие, Огинские, Дорогостайские и др. Большим 
влиянием в Великом княжестве Литовском пользова
лись магнатские роды литовского происхождения, обе- 
лорусившиеся еще в период независимости княжества 
от Польши, усвоившие белорусскую культуру 
и язык,— Радзивиллы, Олельковичи, Голыианские, 
Пацы и др. Основным фактором, игравшим опре
деленную роль в полонизации белорусского дворян
ства, бравшимся в расчет польскими властями, было 
принятие ими католицизма и польского языка. Одна
ко известно, что некоторые магнатские роды и многие 
среди шляхты, приняв католицизм и польский язык 
в качестве литературного, использовали в своем 
общении у себя дома, на родине, белорусский язык. 
По данным переписи населения 1897 г., многие бело
русские дворяне записали в качестве родного белорус
ский язык. Например, в Виленской губернии более 
1/3 всех дворян признали белорусский язык родным 
(приложение № 1). При этом католицизм, имевший 
широкое распространение среди многих народов 
Европы, не должен был браться в расчет при опреде
лении нации.

Запрет на использование белорусского языка 
в официальном делопроизводстве не означал, что при 
этом остановилось развитие культуры на белорусской 
земле. Оно лишь замедлилось. Наука и культура 
продолжали развиваться на базе других языков. Еще 
до запрета языка многие белорусские культурные 
деятели пользовались наряду с белорусским и цер
ковнославянским, латинским и польским языками. 
В сложившейся ситуации они перешли главным 
образом на польский язык. В этой связи следует 
особо подчеркнуть, что созданное культурными дея
телями Белоруссии литературное наследие на латин

ском, польском, позднее на русском языках в области 
философской, социально-политической и правовой 
мысли, этики, эстетики, теологии, поэзии, прозы на 
протяжении XIV—XIX вв., несомненно, составляет 
органическую часть белорусской культуры. Вопреки 
правде истории польская историография многих, кто 
писал на польском языке, отнесла к деятелям поль
ской культуры. В определенной степени такие же 
тенденции имеют место и в русской советской истори
ческой литературе и вообще в политике. При этом 
эти далекие от истины сведения прочно вошли в миро
вую историографию. Данный вопрос должен явиться 
объектом специальных исследований. Он нуждается 
в установлении истины и в доведении ее до мировой 
общественности.

Расцвет белорусской культуры в эпоху Возрожде
ния оказал особенно большое влияние на развитие 
литовской культуры. Белорусский язык не только 
для белорусов, но и для многих литовских магнатов 
и шляхты в XIV—XVII вв. являлся языком общения, 
официальной и частной переписки. Значительным 
памятником белорусского языка является Литовская 
метрика — архив канцелярии Великого княжества 
Литовского. Выдающимся памятником белорусского 
делового языка, общественно-политической и право
вой мысли, которыми пользовались на протяжении 
нескольких столетий белорусы и литовцы, был Статут 
Великого княжества Литовского (Свод законов). 
Первый и второй рукописные Статуты были подго
товлены в 1529 и 1566 гг. В 1588 г. был опубликован 
массовым тиражом третий Статут. Он просущество
вал как правовой документ до середины XIX в. В Ста
туте получили отражение политико-правовые идеи, 
выдвинутые белорусскими мыслителями. Подготовкой 
третьего Статута руководили высокообразованные 
белорусские магнаты Лев Сапега, Остафий Валович 
и др. По поручению короля все работы возглавлял 
канцлер княжества Лев Сапега. Им же написаны 
предисловия Статута. По уровню отражения в них 
политико-правовых идей он не уступал достижениям 
в этой области передовых западноевропейских дер
жав. Прежде всего Статут санкционировал религи
озную терпимость, что было очень важно для того 
времени.

В княжестве, являвшемся по политическому уст
ройству республикой в составе Речи Посполитой, 
был учрежден Главный литовский трибунал — выс
ший представительный орган княжества, где домини
рующую роль играли магнаты. При отдельных вое
водствах и поветах имелись также местные сеймы, 
о которых (малых сеймах) в Статуте указывалось, 
что все граждане, включая простых людей, имеют 
право выбирать депутатов земских в Сейм. Большой 
Сейм традиционно собирался в белорусском городе 
Слониме.

Для того времени княжество было одним из самых 
демократических правовых государств. Даже по сов
ременным понятиям это было правовое государство, 
что подтверждают несколько выдержек из артикулов 
(статей) Статута в переводе со старобелорусского 
языка.

Артикул 6, раздел 3:
«Придя все к единому мнению, должны избирать 

своих депутатов, то есть от каждого земского суда, 
сколько их в том воеводстве будет, по две особы
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и послать их на сейм, уведомив и поручив им все, 
о чем в соответствии с листами нашими государевыми 
и также в своих нуждах советоваться и обсуж
дать будут, явившись, давая им полномочия на том 
таковом общем сейме поступать и кончать те дела, 
которые им на сеймике поручены и по инструкциям 
с печатями жителей того повета были вручены».

Артикул 2, раздел 1:
«Мы, государь, обещаем никогда не наказывать 

по заочному обвинению, хотя бы это касалось оскор
бления нашего государева величия или государствен
ной измены. А кто бы кого необоснованно обвинил 
по тем же делам, об оскорблении нашего государева 
величия, или о государственной измене, но не дока
зал тем самым, должен быть наказан ...обещаем сло
вом нашим государевым, что ни на какого человека 
не будет начато явное преследование или следствие 
или тайное подозрение ...каким-либо наказанием 
денежным, кровавым, тюремным, либо отнятием чи
нов, должностей или имений, обвинять и наказывать 
не должны и не будем, прежде чем на сейме в суде 
явном в соответствии с порядком судопроизводства 
и права, когда жалобщик, то есть истец, и ответчик 
обвиненный лично предстанут, и убедительно в конце 
будут побеждены на суде и после такого рассмотрения 
виновные должны быть наказаны наказанием в ниже 
описанных артикулах».

Артикул 3, раздел 4:
«О силе и власти земского суда, чтобы каждый 

из всякого сословия обязательно являлся в суд, 
и о том, кто бы не явился или, явившись, с суда 
перед приговором прочь ушел».

По Статуту никто в семье не нес ответственности 
за преступления ее члена, был допущен свободный 
выезд за границу, за исключением враждебных 
стран.

Поразительно, что мы, граждане второй половины 
XX в., только начинаем постигать устройство право
вого государства, которое существовало более 400 
лет назад на белорусской земле.

Помещенные в книге этнографические и лингвис
тические карты составлены преимущественно в стра
нах, не граничащих с Белоруссией и поэтому не 
имеющих территориальных притязаний. Такие стра
ны, как Голландия, Германия, Австрия, Англия, 
карты которых здесь представлены, являются страна
ми с традиционно высокой картографической куль
турой. Их карты отличаются научной обоснованностью 
и математической точностью отображения информа
ции. Это дает достаточные основания отнести их 
к документам, наиболее объективно и достоверно 
показывающим области расселения белорусов. Боль
шинство карт являются факсимильными копиями, 
следовательно, они такие же, как и подлинные доку
менты. Приведенные в работе несколько русских карт 
обращают на себя внимание достоверностью отобра
жения на них границ расселения белорусов. Напри
мер, восточная граница белорусского этноса на тер
ритории Смоленской и западной части Брянской 
губерний показана достоверно.

Польские демографические карты, созданные 
после первой мировой войны, используются ограни
ченно из-за их тенденциозности и отчасти научной 
несостоятельности в принципах выделения этноса 
поляков. Вряд ли найдется в мире сколько-нибудь

уважающий себя ученый, считающий основополагаю
щим признаком этноса религиозные верования. 
Вызывает сомнение тот факт, что в Польше мог 
существовать научный трактат, основывающийся на 
подобном положении при определении националь
ности. Тем не менее этот признак определения нацио
нальности на польских картах положен в основу. 
Относить к полякам этнических белорусов только 
потому, что у них католическое вероисповедание 
с богослужением на польском языке (когда-то 
под давлением навязанное белорусам), было бы так 
же неправильно, как и отнести всех поляков, бело
русов и литовцев, исповедовавших в прошлом протес
тантство в форме кальвинизма (как известно, пришед
шего из Англии), к англичанам, а русских, ныне 
увлекающихся индийскими религиозными культа
ми, к индусам.

Приведенные в книге этнографические и лингвис
тические карты первых двух десятилетий XX в. отра
жают в сущности закончившийся естественный про
цесс формирования этнических границ. Последствия 
первой мировой войны, приведшие к развалу мировых 
империй, способствовали образованию новых госу
дарств и, следовательно, перекраиванию границ. 
В ряде случаев в силу политической конъюнктуры 
некоторые государства получили границы не в соот
ветствии с областью распространения своего этноса. 
Особенно это относится к соседям Белоруссии — 
экспансионистски настроенным державам. Оказав
шись на перекрестке их военных дорог и в центре 
интересов, молодая Белорусская Народная Респуб
лика, образовавшаяся 25 марта 1918 г., естественно, 
не могла противостоять мощи этих держав. В резуль
тате, несмотря на свою лояльную внешнюю политику 
и демократическую программу внутреннего государст
венного устройства, она оказалась раздавленной 
и разделенной между державами, претендовавшими 
на ее территорию. Советское правительство в угоду 
политической конъюнктуре (что отчасти было вынуж
денным) по договорам с воюющими державами 
северо-западную часть Белоруссии передало по Риж
скому договору Польше и по договору от 12 июля 
1920 г. Литве (карта 47), восточная часть (включая 
Смоленск) присоединена к Российской Федерации. 
Лишь из центральной части была образована Бело
русская Советская Социалистическая Республика 
(карта 41). Вторая мировая война внесла свои кор
рективы. Отвоеванный Советским Союзом от Польши 
ряд районов северо-западной части Белоруссии (Ви
ленский район, г. Вильно) был передан Литовской 
Республике по договору от 10 октября 1939 г. между 
СССР и Литовской Республикой за предоставление 
права ввода в нее советских войск. Позднее по закону, 
принятому Верховным Советом СССР, о включении 
Литовской ССР в СССР от 3 июля 1940 г. по полити
ческим мотивам отторгались от Белоруссии дополни
тельно ряд районов (Видзовский, Гайдуцишковский, 
Островецкий, Вороновский, Радунский). Дележ Бело
руссии по политическим мотивам продолжался до 
конца второй мировой войны и закончился передачей 
Белостотчины с городом Белостоком Польше. Из 
прилагаемых карт (28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 42, 
43, 44) видно, что во всех отторгнутых от Белоруссии 
районах преобладает белорусское население. Ни 
одна республика из пятнадцати, входящих в состав
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СССР, не подвергалась такому беспрецедентному 
для XX в. дележу территории, как Белоруссия.

Пренебрежение этническими границами, естест
венно сложившимися на протяжении многих веков, 
является нарушением международных правовых норм. 
Изменившееся в настоящее время соотношение 
в численности по национальностям не может браться 
в расчет при уточнении политических границ. Послед
ние, как известно, устанавливались тоталитарными 
режимами, часто волюнтаристскими решениями дик
таторов по чисто политическим мотивам. Следует 
также учесть, что в течение нескольких десятилетий 
после первой мировой войны производились плано
мерные изменения по национальному составу насе
ления, проводились пропаганда и агитация, направ
ленные на перевоспитание белорусского населения. 
С этой целью использовались давно испытанные мето
ды дезинформации относительно национального 
происхождения и насильственного насаждения поль
ского и русского языков, иными словами, искусствен
но изменялся этнос.

С позиции науки и международного права несо
мненно, что основой для уточнения границ должны 
быть этнографические и лингвистические карты, 
созданные в период мирного завершения формиро
вания этноса. Предпочтение должно отдаваться кар
там, созданным странами, не граничащими с Бело
руссией. Автору неизвестны документы, более 
объективно и достоверно, следовательно, более близко 
к истине отражающие состояние этнической картины, 
как прилагаемые карты второй половины XIX— на
чала XX в. и данные переписи населения. Справед
ливость показанных на этих картах границ белорус
ского населения подтверждается также рядом карт 
более раннего времени —XVIII—XIX вв.

При ретроспективном взгляде на Белоруссию 
поражает один факт: как эта многострадальная
республика, перенесшая сталинский геноцид, миро
вую войну, принесшую колоссальные жертвы и раз
рушения, Чернобыльскую катастрофу, поразившую 
треть территории, при тяжелых экономических усло
виях, установленных центральными властями СССР 
для Белоруссии (из Белоруссии в общесоюзный центр 
начиная с 50-х годов выкачивается на 40% продук
ции больше, чем из РСФСР из расчета на душу 
населения), могла оказаться одной из наиболее раз
витых республик СССР и в промышленном, и в сель
скохозяйственном отношении?!

Экономический уровень развития Белорусской 
республики заметно выше среднего по СССР. Объяс
нение этому феномену — трудолюбие и талант бело
русского народа.

Перед белорусами, точнее, перед передовой об
щественностью стоит важнейшая общенациональная 
проблема — повышение национального самосознания 
народа, наращивание центростремительных сил 
к единству нации при консолидации с этническими 
общинами других народов, проживающих на его зем
ле, в достижении полной свободы духовного развития 
для возрождения культуры, традиций, обычаев. 
Белорусский народ, как никогда раньше, нуждается 
в повышении интереса к культуре и истории своей 
республики, потому что только приобщение к куль
туре и стремление к знанию истории способны ока
зать благотворное влияние на развитие национального 
самосознания.

2. РУСЬ БЕЛАЯ, РУСЬ ЧЕРНАЯ И ЛИТВА 
НА СТАРИННЫХ КАРТАХ

При рассматривании старинных карт Европы 
обращают на себя внимание надписи «Русь Белая», 
«Русь Черная» и «Литва» (главным образом на латин
ском языке, соответственно «Russia Alba», «Russia 
Nigra», «Lituaniae») в пределах современной этни
ческой территории Белоруссии. Каково происхожде
ние этих надписей? Отражают ли они особенности 
этногенеза населения этих территорий? Название 
«Русь Белая» явилось прототипом названия «Бело
руссия» и поэтому представляет особый интерес. 
Если посмотреть на карты 3, 4, 5, 9, 10, 14, нетрудно 
увидеть, что названия «Русь Белая» и «Русь Черная» 
географически неустойчивы, носят подвижной харак
тер, т. е. относятся к различным территориям и наро
дам. Так, на карте 1539 г. (3) надпись «Русь Белая» 
дана на севере Новгородского княжества (республи
ки), надпись «Русь Черная» — в районе Псковщины. 
На карте 1540 г. (4) надпись попадает на север 
Украины, между Десной и Днепром. На карте 1575 г. 
(5) г. Москва отнесена к Руси Белой. На карте 
1687 г. (9) и 1711 г. (10) надпись «Русь Белая» 
размещается на Полоцкой земле, надпись «Русь 
Черная» на карте (10) — на западной части Моско
вии, на карте 1750 г. (14) — на юго-западе Белорус
сии. Таким образом, если основываться формально 
на данных упомянутых старинных карт без их все
стороннего анализа, возникает вывод о том, что 
надписи «Русь Белая» и «Русь Черная» на раннем 
историческом этапе не были названиями, характери
зующими в достаточной степени одну определенную 
общность населения, так как относились к разным 
славянским племенам, исторически в неодинаковой 
степени претерпевшим ассимиляцию с угро-финскими 
и балтскими племенами. Однако такой вывод был бы 
преждевременным и не совсем верным. Прежде всего 
следует учесть точность карт до появления карто
графических проекций Меркатора (приблизительно 
до XVII в.) и уровень коммуникативности информа
ции того времени. Очевидно, что достоверность карт 
того времени была низкой. Необходимо учесть и то, 
что в название «Russia Alba» разными авторами карт 
вкладывались различные понятия. Например, на карте 
2 надпись дана в религиозном контексте «Russia Alba 
sive Muscova», что означает «Греческое православие 
или Московия» (Ostrowski В., 1971).

Существуют различные гипотезы происхождения 
названий «Русь Белая» и «Русь Черная». По объяс
нению одних, Русь Белая характеризует территорию, 
полностью принявшую христианство на ранней стадии 
крещения. В противоположность ей Русь Черная 
характеризует территорию, принявшую христианство 
значительно позднее. По объяснению других, Русь 
Белая — свободная территория, политически незави
симая, в частности от монголо-татар. По толкова
нию третьих — по внешним признакам в одежде или 
пигментации антропологического типа населения 
(цвет волос, цвет глаз). Каждое из этих толкований 
не бесспорно и имеет право на существование. Одна
ко наиболее достоверной представляется вторая гипо
теза. Именно эта часть территории была свободной 
от монголо-татарского ига и имела относительную
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независимость от соседних держав. В результате 
анализа большого числа старинных карт (по XVIII в. 
включительно) оказалось, что надпись «Русь Белая» 
в большинстве случаев размещается в восточной части 
этнической Белоруссии (Ширяев Е. Е., 1990), на 
одних картах южнее (11), на других севернее 
(9, 10), на третьих, уже в более позднее время, 
с охватом не только всей восточной, но и централь
ной части страны (12а, 12б, 14, 15). Размещение 
надписей за пределами этнической Белоруссии встре
чается сравнительно редко. Из карт 24, 26, 27, 31, 35 
следует, что надпись «Lithauen» или «Littauen» (Лит
ва) также меняет свое местоположение. Надпись 
характеризует больше административное или гео
графическое деление территории, чем этническую 
общность населения. Она охватывает на северо-запа
де немцев и литовцев (аукштайтов), на востоке, в 
центре и на юге белорусов (чернорусов).

Важное значение имеет следующий факт. На не
мецких этнографических картах 28, 31, 35 в надписи 
«Litauer» и «Littauen» вкладываются принципиально 
разные понятия. Если надпись «Litauer» обозначает 
территорию, заселенную этническими литовцами, 
главным образом бывшей Жемайтии, или Жмуди 
(в легенде на карте 35 после надписи «Litauer» в скоб
ках «Schamaiten», «Schmuden»), то надпись «Littauen» 
обозначает историческую Литву, состоящую из поли
этнического населения, где большинство составляют 
белорусы и по численности, и по территории расселе
ния, что хорошо видно по размещению надписей на 
картах. Это еще одно убедительное доказательство 
того, что название «Литва» («Littauen») правомернее 
относить к белорусскому этносу, чем литовскому. 
В этой связи современную Литву правильнее было бы 
называть по самоназванию литовцев — «Летува», так 
как название «Литва» исторически сложилось как дру
гое понятие, которое появилось в XII в. на территории 
с населением, состоящим из славян, балтов и отчасти 
угро-финнов. Образовавшийся в результате смеше
ния этих племен белорусский этнос сохранял до XX в. 
самоназвание «литвины» (не «литовцы») и самоназва
ние края «Литва» (не «Летува»).

Интересна последующая эволюция территориаль
ных изменений в размещении надписей «Русь Белая» 
и «Русь Черная» на картах после того, когда они 
стабильно закрепляются на этнической территории 
Белоруссии. Если надпись «Русь Черная» остается 
на юго-западе Белоруссии (Слоним, Новогрудок, 
Слуцк и др.) до середины XIX в., затем навсегда 
исчезает (исключение составляют некоторые поль
ские карты), то надпись «Русь Белая» претерпевает 
значительные изменения по территориальному охвату, 
смещаясь в сторону Литвы. Так, на картах 11, 14, 15 
надпись «Русь Белая» распространяется на большую 
часть территории княжества, на картах 12, 13, 16 уже 
охватывает всю Литву, включая Виленщину, не затра
гивая лишь Жемайтское княжество и северо-восточ
ную часть Литвы (Аукштайтию). При этом надписи 
«Литва» и «Русь Белая» пересекаются, т. е. относят
ся к одной и той же территории. Из этого следует 
вывод, что оба понятия, характеризуемые этими 
надписями, отождествляются. Таким образом, судя 
по картам, процесс белорусизации большей части 
Литвы произошел еще до раздела Речи Посполитой. 
Уже в XVI в. примерно половина населения г. Виль

но составляли белорусы (Pamietnik zjazdu, 1931). 
Вообще процесс славянизации балтов и конкретно 
белорусизации аукштайтов (литовцев) имеет много 
общего с балтизацией угро-финских народов и конк
ретно латвинизацией ливов. В раннее средневековье 
часть современной Латвии (главным образом побе
режье, включая Ригу) заселяли ливы (карты 17, 
19—23).

Все эти процессы были естественными. Они типич
ны не только для этого региона. Подобное происхо
дило во всем мире. Различие заключалось только 
в интенсивности протекания процессов во времени. 
Насильственные процессы (в том числе с примене
нием военных средств) проходили, как правило, 
быстрее, чем мирные. В последнем (мирном) более 
цивилизованные нации чаще всего поглощали менее 
цивилизованные. Во взаимодействиях славян с бал- 
тами были прямые и обратные процессы.

При анализе истории Прибалтийского региона по 
старинным картам начала новой эры, в частности 
по карте Птолемея (1) и по картам 42(3, 4, 6) видно, 
что юго-восточную часть Балтийского побережья до 
прихода балтских племен занимали древнейшие 
славянские племена (венеды). Затем наступил обрат
ный процесс — славянизация балтских племен. Важ
нейшей особенностью процесса белорусизации литов
цев как в средние века, так и в более поздний период 
является его мирный характер. Он проходил в основ
ном без военного насилия или политического давле
ния. Вся история существования Великого княжества 
Литовского показывает, что насильственный путь 
практически исключается, потому что во главе кня
жества стояли главным образом князья из среды 
магнатов литовского происхождения. То, что наибо
лее могущественные литовские роды магнатов пре
терпевали влияние белорусской культуры и в значи
тельной степени ассимилировались (например, род 
Радзивиллов) уже на раннем историческом этапе, 
свидетельствует о достаточно высокой цивилизации 
белорусских удельных княжеств, в частности Полоц
кого княжества.

Об успешности протекания процесса белорусиза
ции балтов, который характеризовался принятием 
белорусского (старобелорусского) языка и культуры, 
можно судить по последовательности смещения гра
ницы белорусского этноса на северо-запад. Согласно 
исследованиям некоторых ученых, в древности балты 
заселяли всю территорию современной Белоруссии. 
Процесс ассимиляции со славянами начался с VI в. 
(Загорульский Э. М., 1977; Зверуго Я. Г., 1989). 
Начиная с конца первого тысячелетия н. э. граница 
между славянскими племенами и балтами проходила 
примерно так, как показано на карте 18 из немецкого 
атласа Польши и карте 17. Положение этой границы 
подтверждается данными, полученными в результате 
археологических раскопок, опубликованных в иссле
дованиях (Голубева Л. А. и др., 1987; Зверуго Я. Г., 
1989). На карте 21 того же атласа, событийно отне
сенной ко времени 1139 г., т. е. времени образова
ния Киевской Руси, название «Литва» имеет прибли
зительно такие же границы. Период, когда славяни
зация балтов со стороны древнерусских (белорус
ских) княжеств достигла этих границ, относится 
к исторически памятному времени. На многих картах 
и в научных работах исследователей эта граница
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принимается за юго-западную межу местонахождения 
древней Литвы. Однако эта давно сложившаяся кон
цепция оказалась поколебленной в результате иссле
дования белорусского историка Н. И. Ермоловича 
(Ермолович Н. И., 1989). На приведенной в его 
работе карте-схеме древняя Литва (топоним «Литва») 
находилась южнее указанной на карте 21 границы. 
Выводы достаточно обоснованны, хотя не бесспорны, 
и подкреплены данными археологических раскопок 
и архивными материалами.

Из немецкого атласа необходимо отметить еще 
пять карт (22—26), иллюстрирующих отдельные 
исторические моменты взаиморасположения госу
дарственных и административных образований как на 
внутренних, так и на пограничных территориях 
Великого княжества Литовского.

Карта 22 отражает события 1279 г. Великое кня
жество Литовское показано в границах, близких 
к современной Литве и Белоруссии, за исключением 
ее южной части (Брест, Пинск, Слуцк, Могилев, 
Гомель). На карте показаны Полоцкая, Новгород
ская и Псковская республики, что в определенной 
степени соответствовало их государственному устрой
ству в то время. Полоцкая республика и Смолен
ское княжество показаны отдельно как независимые.

Карта 23 показывает Великое княжество Литов
ское в границах 1333 г. В это время оно включало 
современную Литву, Белоруссию и почти всю Украину. 
Княжество названо Великим Литовским и Русским. 
На этой карте из всей серии карт впервые появляется 
надпись «Великое Московское княжество».

На карте 24 показано состояние княжества 
в 1370 г., когда оно достигло наибольшего могу
щества. В его состав входят современные Литва, 
Белоруссия, Украина, западная часть России и пол
ностью Крым. Отдельно показаны Новгородская 
республика и Смоленское княжество. Впервые появи
лась в районе г. Киева надпись «Украина» и на 
территории Восточной Белоруссии — «Русское кня
жество».

Карта 25 изображает состояние княжества 
в 1500 г. На этой карте впервые имеется на юго- 
западе Белоруссии между Слуцком и Клецком над
пись «Черная Русь», на востоке с охватом части 
Великого княжества Литовского и Великого Москов
ского княжества, включая Москву, надпись «Белая 
или Великая Русь».

На карте 26— княжество в 1572 г. Надпись 
«Белая Русь» в таком словосочетании появляется 
впервые и полностью размещается на территории 
современной этнической Белоруссии. Она охватывает 
восточную часть Великого княжества Литовского 
и западную часть Великого Московского княжества. 
Надпись «Черная Русь» показана с охватом всей 
юго-западной части Белоруссии. Надпись «Литва» 
сместилась на северо-запад. Это последняя карта 
атласа, иллюстрирующая Великое княжество Литов
ское как независимое государство.

Заключение в 1569 г. Люблинской унии, принявшей 
образование Речи Посполитой — союза Польши и Ве
ликого княжества Литовского, для белорусов имело 
отрицательные последствия. Во-первых, с этого вре
мени падает престиж белорусского языка, несмотря 
на то что он остается государственным. Его начинает 
вытеснять польский язык. Причем процесс вытесне

ния часто проходил насильственными методами. 
В итоге в 1697 г. в Варшаве решением Сейма бело
русский язык был запрещен для использования 
в государственном делопроизводстве, а конфедерация 
1732 г. лишила политических прав белорусскую 
православную шляхту. С заключения Люблинской 
унии началось вытеснение православной церкви 
и внедрение католицизма с вероисповеданием на 
польском языке. Только создание униатской церкви 
(Брестской унией 1596 г.) позволило сохранить 
православные обряды, ставшие к этому времени не
отъемлемой частью культурной жизни белорусов, 
и, что особенно важно, развивать родной язык, так 
как богослужение проходило не только на церковно- 
славянском, но и на белорусском языке. В это время 
из печати вышел ряд богослужебных книг на бело
русском языке. Вместе с тем естественный процесс 
белорусизации литовцев, по-видимому, продолжался, 
по крайней мере первые десятилетия после заключе
ния Люблинской унии. Во всяком случае большая 
часть Литвы, включая Виленщину, в XVIII в. в Евро
пе считалась белорусскоязычной, о чем в какой-то 
степени можно судить по картам 12, 13, 15, 16.

Принятие населением Литвы белорусского языка 
одновременно способствовало также проникновению 
культуры и обычаев народов восточных и южных 
областей княжества, славянизированных еще в первом 
тысячелетии. Благодаря этому многовековому непре
рывному процессу славянизации, главным образом 
за счет ассимиляции балтов со славянами, племена 
аукштайтов и ятвягов, утеряв свой язык и некоторые 
культурные особенности, приобрели качественно 
другое этническое содержание, такое же, как и насе
ление Белой Руси и Черной Руси. В результате насе
ление основной части Литвы (имеется в виду ее 
белорусская часть, включая Виленщину) пере
стало существовать как балтское племя, сохранив 
лишь свой топоним «Литва» как географический район 
и название населения «литвины», которые долго еще 
оставались в надписях на картах, а также в госу
дарственном и церковном делопроизводстве и дошли 
до XX в. Население белорусской части Литвы назы
вало себя чаще всего литвинами (иногда кривичами), 
однако говорило по-белорусски и считало себя славя
нами, кривичами. Об этом известно из жизни и твор
чества деятелей культуры, родившихся в этой части 
Белоруссии. Достаточно вспомнить поэтов Адама 
Мицкевича и Владислава Сырокомлю (Людовика 
Кондратовича), чернорусов по происхождению и по 
месту рождения (Чуйко В., 1896). Этому способ
ствовало и то, что исстари народы соседних стран — 
Великого Московского княжества, России, Польши 
и других называли их так же, как и население древ
ней Литвы, занимавшей северо-западную и отчасти 
центральную области современной Белоруссии, а ста
робелорусский язык часто называли литовским (Вла
димиров Л. И., 1988). Таким образом, понятия «Лит
ва» и «литовский» в те времена соответствовали сов
ременным понятиям «Белоруссия» и «белорусский» 
(Тарасов К. И., 1984). Следовательно, благодаря 
общности языка, культуры, народных обычаев насе
ления трех географических районов — Белой Руси, 
Черной Руси и Литвы сложилась территория совре
менной этнической Белоруссии, а сама белорусская 
нация — в результате ассимиляции славянских пле-
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мен с балтскими племенами и частично на севере 
с угро-финскими племенами, т. е. кривичей (полочан), 
дреговичей, радимичей с аукштайтами, ятвягами, 
латгалами, голядью. Все эти три района наглядно 
показаны на карте 14. Причем для того, чтобы под
черкнуть единство этих районов, дана обобщающая 
надпись «Литовская Русь».

3. С Л А В Я Н И ЗА Ц И Я  БА ЛТО В

Возникает вопрос: почему произошла славяниза
ция балтов, а не наоборот? Тем более если учесть, 
что как в период объединения древнерусских и балт- 
ских княжеств (проходившего главным образом мир
ным путем), так и в более поздний период, когда 
Великое княжество Литовское достигло могущества, 
во главе его стояли главным образом выходцы из 
неславянизированной части Литвы. По-видимому, 
главными факторами были более высокий социаль
но-экономический уровень и более высокая культура 
древнебелорусских княжеств: Полоцкого, Смолен
ского, Турово-Пинского. Древнерусские княжества 
значительно раньше Литвы переняли достижения 
западной цивилизации непосредственно из высоко
развитой Византии. Несомненно, это сыграло решаю
щую роль.

Уже в раннем средневековье в древнебелорусских 
княжествах существовала достаточно развитая куль
тура литературного творчества (главным образом 
летописание). До наших дней дошли имена ряда 
крупных просветителей и писателей того времени. 
Прежде всего следует назвать Евфросинью Полоцкую 
(около 1110—1173 гг.), просветительницу и писатель
ницу, собравшую богатейшую библиотеку старинных 
рукописей, и Кирилла Туровского (около ИЗО— 
1182 гг.), писателя и проповедника, автора поучений, 
молитв, канонов. Результаты их деятельности, а так
же просветителей последующего времени, несомнен
но, оказали прогрессивное влияние на культурную 
жизнь Великого княжества Литовского.

Необходимо учесть, что в средние века в горо
дах Белоруссии было высоко развито искусство 
ремесла. Среди белорусов, составлявших не менее 
80% горожан, были искусные мастера. Уже в XVI в. 
насчитывалось около 50 ремесленных специальностей. 
Они создавали всевозможные орудия труда, обувь, 
оружие, строили и украшали замки, церкви, костелы, 
ратуши, изготовляли бумагу, печатали и оформляли 
книги (Подокшин С. А., 1981).

С развитием ремесла белорусские города стано
вились центрами торговли. Белорусские купцы вели 
активную торговлю с городами России, Украины, 
Польши, Прибалтики, а также с более дальними 
странами — Венгрией, Румынией, Молдавией, Тур
цией и некоторыми странами Западной Европы. 
Молодежь выезжала на учебу в университеты Крако
ва, Праги, Падуи, Болоньи, Лейпцига, Виттенберга, 
Кенигсберга и др. Белорусским городам присуще 
раннее развитие демократических институтов. На 
карте 22, событийно относящейся к XIII в., в районе 
г. Полоцка видна надпись «Полоцкая Республика». 
В Полоцке уже в XI в. существовал вечевой строй 
(Алексеев Л. В., 1966). Начиная с XIV в. белорусские

города добивались самоуправления на основе магде- 
бургского права — Брест (1390), Гродно (1391), 
Слуг,к (1441), Полоцк (1498), Минск (1499), Моги- 
лсе (1561), Витебск (1597). Для управления горо
дом избиралась рада. Во главе рады стояли два 
бурм истра, которые вместе с радой и судебными 
исполнителями составляли магистрат. В функции 
магистрата входили судебно-исполнительская власть, 
сбор налогов, контроль за торговлей, нравами горо
жан и т. д. (Подокшин С. А., 1981).

Eice эти достижения белорусских городов, несом
ненно, оказывали благотворное влияние на процесс 
славянизации балтов. Учитывая вышеизложенное 
и тот факт, что проникновение христианства, а вместе 
с ним и просвещения на земли балтов было довольно 
поздним (окончательно христианство принято только 
в XIV в.), можно сделать вывод, что процесс славяни
зации балтов шел главным образом через города, 
состоящие преимущественно из славянского (древне
русского) населения. Деревенское население состав
л я й  в основном балты. По-видимому, белорусский 
я зык формировался путем смешения господствовав
шего древнерусского языка в городах с балтским 
в деоевне. В этом случае, естественно, доминировал 
древнерусский язык. Характерно, что граница бело
русского этноса совпадает с ареалом балтской 
гидронимики. Не случайно отличительные признаки 
белорусского языка имеют балтское происхождение. 
Следует обратить внимание, что ко времени, указан
ному на картах 17, 18, население значительной части 
территории Литвы в период образования княжества 
уже было полиэтническим, оно состояло из балтских 
и восточнославянских народов (районы Вильно, 
Охг.мян, Сморгони, Вилейки, Крево, Молодечно, 
Лиды и др.).

Убедительным доказательством того, что главным 
фактором в вопросе славянизации балтов был соци
ально-экономический и культурный уровень развития 
белорусов, является то, что фактически во все время 
существования княжества до Люблинской унии и даже 
позднее просвещение, наука, искусство, ремесла 
развивались главным образом на белорусских землях. 
Большинство деятелей культуры также родились 
на этих землях. Все центры, в которых совершались 
важнейшие государственные, исторические и куль
турные события в княжестве, находились на совре
менной территории этнической Белоруссии: первая 
столица княжества — Новогородок (Новогрудок), 
вторая столица и резиденция князей — Троки (Тра- 
кай), третья и последняя (с 1323 г.) столица — 
Вильно (Вильнюс), «малая столица» княжества — 
Несвиж (он же родовое имение династии Радзивил- 
лов — князей и канцлеров княжества), место съезда 
депутатов Великого Сейма — Слоним, место заключе
ния первой унии с Польшей в 1385 г.— Крево, ряда 
последующих уний — Гродно, место заключения унии 
между православной церковью и Ватиканом в 1596 г.— 
Брест, основное количество учебных заведений 
(православные и католические коллегии) — Полоцк, 
Несвиж, Орша, Вильно, Гродно, Новогрудок, Витебск, 
Могилев, Мстиславль и другие, основное количество 
типографий — Вильно, Брест, Минск, Ивье, Лоск 
(около г. Молодечно), Слуцк, Любча, Заблудово 
и другие, место создания одного из знаменитых 
театров XVIII в., художественных мастерских и пер-
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вых карт княжества, в том числе Москвы в начале 
XVI в. (карта 8),— Несвиж.

Очень важным является тот факт, что белорус
ский (старобелорусский) язык с конца XIV в. стал 
официальным языком делопроизводства княжества. 
Первый документ на польском языке появился лишь 
в 1523 г. На белорусском языке было написано немало 
сочинений исторического и публицистического содер
жания. Особо следует отметить обширную летописно- 
хроникальную литературу — так называемые Литов
ские летописи.

Спад в развитии белорусского языка и литера
туры, наступивший после запрета его польскими влас
тями в качестве государственного, не сказался га 
культуре в целом. Белорусские деятели культуры 
и науки, как об этом говорилось выше, перешли 
на польский язык. Раздел Речи Посполитой (ко да 
княжество вошло в состав Российской империи) ге 
оказал особо стимулирующего воздействия на рг.зяи- 
тие белорусского языка и литературы. Одна из при
чин была связана с восстанием народа против наси
лий и жесткостей царского режима и крепостни
чества. Нсыоги в белорусских губерниях в 4—5 раз 
были выше, чем в русских. Такое различие вызвгго 
тем, что в Белоруссии налоги брались в звонкой 
монете, в России — ассигнациями. По курсу того 
времени 100 рублей ассигнациями соответствовали 
22 серебряным рублям. Кроме того, на Белоруссию 
оказал негативное влияние высокий процент рекру
тирования в армию на 25 и 20 лет мужского населе
ния (в княжестве армия была наемная, профессио
нальная). Все это привело к значительному обнища
нию крестьянства. Оно не могло оправиться до самого 
конца существования царской России. После восста
ний в конце XVIII— начале XIX в. был запрещен 
(в 1840 г.) Статут Великого княжества Литовского, 
написанный на старобелорусском языке и действо
вавший с 1529 г. Тогда же была ликвидирована 
униатская церковь, получившая в Белоруссии повсе
местное распространение, в которой состояло бэлее 
70% населения. Последствия восстания 60-х годов 
прошлого столетия, проявившиеся в жестоком нака
зании многих его участников, значительно подорвали 
развитие молодой возрождающейся белорусской 
литературы, был запрещен белорусский язык. Многие 
выдающиеся деятели науки и культуры были казне
ны, сосланы в Сибирь или выехали за пределы Родины 
(Запрудник Я., Бэрд Т. Э., 1980). Могла ли происхо
дить белорусизация литовцев в XIX в. после раздела 
Речи Посполитой, учитывая вышеизложенные собы
тия? Ясно одно: о престиже белорусского языка 
среди литовцев и тем более поляков говорить, не 
приходится. Следует полагать, что если и происхо
дила белорусизация литовцев, то незначительная. 
В этом случае можно говорить лишь о некотором 
возрождении белорусской культуры, вернее, возвра
щении ополяченной белорусской шляхты, интелли
генции в лоно своей нации. В этой связи важно 
обратиться к данным переписи населения 1897 г., 
отражающим в определенной степени то состояние, 
которое существовало до раздела Речи Посполитой.

Вместе с тем на ряде этнографических карт, со
ставленных до переписи населения 1897 г., картина 
расселения белорусов далеко не такая однозначная, 
как на картах, составленных по данным переписи .

Из-за отсутствия конкретных данных, которые может 
дать наиболее достоверно только полная перепись 
населения, авторы некоторых карт, по-видимому, 
ориентировались на общеисторические сведения о сла
вянском племени и границу славян выделяли не по 
языку, а по этноисторическим данным или по при
надлежности к церкви. Тем не менее на немецкой, 
очень детальной по содержанию этнографической 
карте 31, изданной в 1888 г., по данным, собранным 
авторами за период с 1844 по 1887 г. (как об этом 
указано на карте), видно, что граница белорусского 
этноса очень близка к данным переписи населения 
1897 г.

Данные переписи населения 1897 г. по Виленской 
губернии (приложение № 1, таблицы IX, XXIV) 
показывают, что, несмотря на углубленность терри
тории Виленского уезда в метрополию современной 
Литовской Республики, большинство населения со
ставляют белорусы, на втором месте — литовцы 
и лишь на третьем — поляки. Если оценивать корен
ное население по количеству земледельцев (таблица 
XXII), то коренных (этнических) поляков оказы
вается очень мало, так как они проживают в основном 
в городах. В северной же части уезда большинство 
литовцев, в южной половине — белорусов. В целом 
по Виленской губернии большинство составляют 
белорусы, за исключением Трокского уезда, где 
существенно преобладают литовцы, главным образом 
на удаленной от г. Троки (Тракай) территории в сто
рону метрополии Литовской Республики. Это хорошо 
видно по этнографическим и лингвистическим картам, 
показывающим (хотя и неоднозначно, но близко 
к данным переписи) границы белорусского этноса 
(28, 29, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 42, 43).

Данные переписи по Гродненской губернии (при
ложение № 2, таблица XIII) показывают, что в Бело- 
стокском уезде большинство составляют поляки, но 
по сельскому населению без городского количество 
белорусов и поляков одинаково. Однако если учесть, 
что территория уезда значительно смещена по отно
шению к г. Белостоку в сторону метрополии современ
ной Польши, то большинство в восточной части 
уезда составят белорусы, что нашло отражение на 
этнографических и лингвистических картах 28, 29, 
30а, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 42, 43. Дополнительным 
подтверждением этому являются современные поль
ские лингвистические карты 44, 45, 46.

В остальных уездах Гродненской губернии боль
шинство населения составляют белорусы, особенно 
по числу коренных жителей.

Что же представляют собой этнографические 
и лингвистические карты XX в.? Если до окончания 
первой мировой войны, точнее, до образования ряда 
новых государств этнографические карты отражают 
расселение народов достаточно стабильно, в соответ
ствии с предыдущими переписями населения, с не
большой коррекцией, то в период перекраивания 
границ картина резко меняется, появляются самые 
противоречивые по содержанию карты. Каждая дер
жава (старая или новая), проявлявшая экспансио
нистские интересы, как правило, не считалась с ис
тинным состоянием этноса. Для объективной пере
писи населения в это время не было возможностей 
в условиях военной разрухи и неразберихи. Примером 
этому является перепись населения в Белоруссии,
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проведенная польскими властями в 1921 г. Пресле
дуя цель — найти любыми способами обоснование 
принадлежности Западной Белоруссии Польше, они 
использовали всевозможные ухищрения, которые 
в итоге привели к явно фальсифицированным ста
тистическим данным. Согласно этим данным, на всей 
территории Западной Белоруссии преобладает поль
ское население, что полностью не соответствует всем 
предыдущим переписям, проводившимся в мирное 
время. Границы Белорусской Народной Республики, 
показанные на карте 40, в наибольшей степени соот
ветствуют этнографическим данным переписи населе
ния и картам, составленным в России и за рубежом, 
за исключением юго-западного участка. Последующие 
события, связанные со второй мировой войной, 
привели в итоге к тому, что Белоруссия оказалась 
обрезанной со всех сторон, кроме юга (карты 49, 
50, 51). Поразительно, что до сих пор появляются 
карты некоторых соседних стран, показывающие свои 
границы с еще большим захватом территории Бело
руссии, без учета этнических границ, основанные толь
ко на выгодных для своей страны конъюнктурных 
моментах истории или второстепенных обоснова
ниях, имеющих косвенное отношение к этносу (на
пример, по принадлежности к церкви).

4. БЕЛОРУССКИЙ ЭТНОС

Для объективного решения вопроса о белорус
ском этносе важно рассмотреть, по каким критериям 
и признакам следует оценивать национальность насе
ления, подвергшегося ассимиляции. Сам по себе 
научный аспект вопроса достаточно ясен из науки 
об этнографии, тем не менее он нуждается в рас
смотрении применительно к данному случаю. С науч
ной точки зрения в основу критериев определения 
нации должны быть положены естественноистори
ческие признаки ее образования, развития и современ
ное состояние с учетом фактов истории и археоло
гии, картографические и другие документы, создан
ные многими поколениями (желательно территори
ально не заинтересованных стран), и в первую очередь 
данные переписи населения. Только на основании 
этих данных правомерно определять этнические 
границы расселения того или иного народа.

Вообще основными признаками, определяющими 
нацию, являются язык, культура (материальная, 
духовная, общественная), быт, антропологические 
особенности, а также топонимика и археология 
территории. При этом важно, какие признаки взять 
за основу, с какой приоритетностью и как оцени
вать особенности расселения в прошлом, чтобы перей
ти к настоящему. Произвольно манипулируя приори
тетностью признаков с выгодных позиций для опре
деленной нации, иными словами, тенденциозно 
преследуя чисто национально-эгоистические цели, 
можно легко получить желаемые результаты. Подоб
ное произошло с дележом Белоруссии в период 
между первой и второй мировыми войнами, когда 
на ее территорию претендовал ряд стран.

Как упоминалось в первой главе, в результате 
тенденциозного подхода этих стран в выборе при
оритетности признаков этноса при определении 
границ Белоруссия лишилась значительных терри

торий на востоке, западе и севере. Ни одна из этих 
стран не дала объективного с научной точки зрения 
обоснования этнической принадлежности отторга
емых от Белоруссии территорий. На основании 
фальсифицированных данных, полученных в резуль
тате спешно проведенной переписи (без учета под
линных этнических признаков населения), утвержда
лось численное преобладание населения их нацио
нальности. Причем характерно, что все эти страны 
одновременно обнаружили «несоответствие» этни
ческих границ на всех русских и зарубежных картах, 
как будто бы Белоруссия до этого времени была 
могущественной империалистической державой, кото
рая несправедливо захватила территории своих сосе
дей и при этом оказала влияние в свою пользу на 
результаты составления немецких, австрийских, 
русских и других этнографических и лингвистических 
карт. Так, из карты-схемы 41 видно, что восточная 
граница территории БССР с РСФСР за период с 1924 
по 1926 г. устанавливалась по непонятным критериям 
трижды, хотя к этому времени существовали доста
точно детальные русские этнографические и лингвис
тические карты (29, 30, 32, 33) и статистические 
данные (приложение № 4). В «Списке населенных 
мест по сведениям 1859 года» по Смоленской губер
нии о расселении белорусов написано следующее: 
«...Белоруссы составляют наиболее распространенное 
племя в губернии; если принимать в расчет и смешан
ный состав населения (Великоруссов с Белоруссами), 
то они оказываются во всех уездах, исключая уезды 
Гжатский и Сычевский; особенно же распростране
ны в уездах: Рославском, Смоленском, Краснинском, 
Дорогобужском, Ельнинском, Поречьском и Духов- 
щинском» (приложение № 4).

Вопреки этим фактическим данным политическая 
граница была проведена таким образом, что все 
белорусское население Смоленщины оказалось от
резанным от Белоруссии и отошло к РСФСР (кар
та 51).

Подобное проделали и польские власти при уста
новлении своей восточной границы с теми же тен
денциями, но с той разницей, что процесс шел в другом 
направлении. По мере приближения момента устано
вления границ Лигой Наций «прирост» польского 
населения на территории Западной Белоруссии, 
показываемый на ряде их карт, стремительно возрас
тал и в результате к 1921 г. превзошел все разумные 
пределы. Так, карты 36 и 47, составленные польски
ми авторами, характеризующие количество (плот
ность) польского населения на северо-западной тер
ритории этнической Белоруссии, разительно отли
чаются между собой, хотя их разделяет период всего 
в пять лет (на второй карте плотность значительно 
преувеличена). Трудно себе представить, чтобы за 
столь короткий интервал времени могли произойти 
такие изменения. Это возможно только путем мас
сового переселения поляков в районы Северо-Запад
ной Белоруссии. Из истории неизвестно, чтобы 
подобное переселение могло иметь место. Тем более 
что еще живы поколения того времени, которым 
неизвестно о подобном переселении поляков. Следует 
заметить, что и на карте 36, наиболее объективно 
из известных автору польских карт характеризую
щей расселение поляков, плотность польского насе
ления несколько преувеличена (особенно на Вилен-

14



щине). Для этого достаточно обратить внимание 
на данные переписи населения 1897 г. (приложение 
№ 1), на немецкие и австрийские этнографические 
и лингвистические карты 28, 31, 34, 43, дореволюци
онные русские карты 29, 30, 32, 33, 37. При опреде
лении нации авторы польских карт за основной берут 
единственный, имеющий второстепенное значение 
критерий — вероисповедание (католик — значит, по
ляк, православный — белорус). Этот критерий давно 
используется польскими националистами с целью 
полонизации белорусского населения. Такой же 
неправильный подход к определению польской нацио
нальности обнаружен в более раннем издании — 
в «Этнографическом атласе Западно-Русских губер
ний», составленном Р. Ф. Эркертом и изданном 
в Петербурге в 1863 г. Так, в легенде карты «Поляки» 
написано следующее: «В губерниях, где поляки
смешаны с русскими, ничто с такою верностию 
и определенностию не обозначает границ между 
этими двумя национальностями, как различие их 
вероисповеданий; таким образом, почти без исклю
чения, все славянское население в означенных выше 
областях, исповедующее Римско-Католическую веру, 
должно считаться польским, а все славянское насе
ление, исповедующее Греко-Российскую веру,— 
русским населением». Под русским населением под
разумеваются белорусы, великорусы и малороссы.

В это же время, в 1864 г., в Санкт-Петербурге 
выходит «Атлас народонаселения Западно-Русского 
края по исповеданиям», составленный в Министер
стве внутренних дел России на достаточно высоком 
научном уровне. В атласе приводится статистическая 
таблица, подготовленная под руководством Д. С. Ба
тюшкова (приложение № 3). В ней конкретно и объ
ективно указывается численность белорусов-католи- 
ков и численность белорусов-православных. Из ста
тистической таблицы следует, что в Виленском крае 
большинство населения составляют белорусы, а не 
поляки, как это показано в атласе Р. Ф. Эркерта. 
В связи с этим брать в расчет этнографические карты, 
составленные по принципу атласа Р. Ф. Эркерта, 
нельзя вследствие ошибочности в выборе признаков 
национальности (этноса). По-видимому, авторы поль
ских карт, вышедших позже, воспользовались за
блуждением Р. Ф. Эркерта и издали ряд карт, показы
вающих численность польского населения по этому 
же принципу. Примером этому является карта 
(Gruenberg Т., 1913). По диалектологической врез
ке, составленной профессором К. Нитшем и объектив
но показывающей границу польскоязычного населе
ния, которая проходит по западной половине Бело- 
стокского воеводства, видно, по какому признаку 
выделено польское население территории Белорус
сии на основной карте. Из этой карты со всей оче
видностью следует, что языковой признак в опреде
лении этноса не учитывается вообще применительно 
к территории Белоруссии. Дозиметрическая карта 47, 
показывающая преобладание численности поляков 
почти на всей территории Западной Белоруссии, 
составлена по данным переписи населения 1921 г. 
В этой связи важно обратить внимание на необъ
ективную и научно необоснованную методику пере
писи, применявшуюся тогда польскими властями 
(включая Виленщину), использовавшими в своих 
целях отсутствие у части населения национального

самосознания. Очень точно охарактеризовал эту 
перепись известный этнограф П. И. Кушнер (Куш- 
нер П. И., 1951). Он отмечал, что на результатах 
переписи сказались не только моральное давление 
польского населения и шовинистическая политика 
польских властей, но и отсутствие у белорусского 
населения отчетливого национального самосознания. 
«Так, в Польше во время переписи 1921 г. та часть 
крестьянского населения воеводства Всходнего (Вос
точного воеводства), которая была по этническому 
происхождению белорусами, по религии — католи
ками, на вопрос о национальной принадлежности 
часто отвечала: «тутейшие» (местные), на вопрос 
о родном языке — «говорим по-просту». В обрабо
танных сводных данных по гминам и воеводству 
эти ответы отсутствуют, если переписчик заносил 
подобный ответ на личную карточку, то в последую
щих стадиях обработки переписи «тутейшие» люди, 
бывшие католиками по религии, зачислялись в графу 
«поляки». Далее П. И. Кушнер пишет: «...многие 
белорусы-крестьяне подразделяли сами себя на людей 
«с польской верой» и людей «с русской верой». Нацио
нальное самосознание затемнялось и подменялось 
у них сознанием религиозной общности. А так как 
в условиях шовинистической национальной политики 
пилсудчиков белорусская интеллигенция не имела 
возможности развиваться, ибо белорусский язык был 
полностью устранен из официальной и обществен
ной жизни, из школы, суда и церкви, то националь
ная идеология тех сотен тысяч белорусских крестьян- 
католиков, которые заблудились в дебрях таких 
отвлеченных для них понятий, как «национальная 
принадлежность» и «государственная принадлеж
ность», не могла быть отчетливой». Не совсем ясен 
критерий определения границы этноса литовского 
населения на ряде карт, выпущенных Литовской 
Республикой начиная с 30-х годов. Можно предполо
жить, что в основу положен этноисторический крите
рий по расселению балтских племен в раннем средне
вековье, так как граница на некоторых картах прове
дена по территории Белоруссии и включает почти 
весь ее северо-запад. При этом не учитывать новей
шие статистические данные в распределении населе
ния по языку и пренебрегать большими изменениями, 
вызванными ассимиляцией славян с балтами в тече
ние многих столетий, приведшей к значительному 
перемещению межи белорусскоязычного населения 
на северо-запад, с научной точки зрения недопус
тимо. Наблюдается общность в культуре и быте, 
а также в антропологических признаках между 
белорусами и литовцами. Антропологический тип 
литовцев и белорусов (на большей части территории) 
один и тот же — в основном мезокефалии. Глав
ным и, пожалуй, единственным критерием, позво
ляющим более четко видеть различие между ними, 
является родной язык сельского населения. Не 
случайно на зарубежных и дореволюционных рус
ских этнографических картах (28а, 29, 30, 31, 32, 
35) граница расселения белорусов практически 
совпадает с границей белорусского языка на лингвис
тических картах (28б, 33, 43). Граница компактного 
размещения литовского населения показана на карте 
48 более или менее достоверно. Несомненно одно: 
белорусы и литовцы являются генетически близкими, 
родственными народами. Известный археолог В. В. Се-
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дов пишет, что на формирование белорусов оказал 
воздействие именно балтский субстрат (Седов В. В., 
1970). К ним по генетическому типу близка и опре
деленная часть русских (например, в Московской 
области), в древности кривичское племя, ассимили
ровавшееся с балтским племенем — голядью. Они 
имеют такой же антропологический тип, как и боль
шая часть белорусов и литовцев.

5. О ПРЕЕМСТВЕННОСТИ НАЗВАНИЙ 
И ЭКСПАНСИОНИСТСКОЙ ПОЛИТИКЕ 

СОСЕДЕЙ

Нарушение преемственности в этнографических 
названиях внесло путаницу между историческими 
и современными понятиями, такими, как литвины 
и белорусы; русские, русины и белорусы; литвины, 
жмудины и литовцы; Литва, Русь Черная, Русь Белая 
и Белоруссия. Во времена Великого княжества Литов
ского белорусское население, проживавшее на терри
тории древней (летописной) Литвы, как уже упоми
налось, называли литвинами, на остальной террито
рии — чаще всего литвинами-белорусцами и реже 
белорусами, чернорусами, русинами, русскими (Кау- 
ка А. К., 1989; Этнаграфш Беларусь 1989). Во второй 
половине XIX в. за всеми ими закрепилось общее 
название — «белорусская народность русской нацио
нальности», название «Литва» на территории этни
ческой Белоруссии совсем исчезло с карты. За всеми 
народами, говорящими на балтских языках, закре
пилось общее название «литовцы» (карта 38). Позднее 
они разделились на литовцев (жемайты, аукштайты) 
и латышей (курши, латгалы). В советское время 
для Белоруссии эти переименования стоили террито
риальных потерь, причем в культурно-историческом 
отношении наиболее значимых (имеется в виду 
Виленский район и г. Вильно). Здесь имела место, 
с одной стороны, политическая спекуляция Сталина 
и его помощников, сыгравших на формальном совпа
дении названий (ими официально считалось, что, 
поскольку г. Вильно в Великом княжестве Литовском 
был столицей, следовательно, он должен принадле
жать Литовской Республике), с другой стороны,— 
политика литовского правительства, еще с 20-х годов 
стремившегося включить в состав своей республики 
древнюю столицу белорусско-литовского государ
ства — Великого княжества Литовского. Заключая 
в 1939 г. договор, оно не подозревало, что способ
ствует реализации пакта Риббентропа — Молотова. 
Совершенно очевидно, что отторжение этой белорус
ской территории было политической сделкой, выгод
ной обеим сторонам. Понимая искусственность 
перехода этой территории (на ней к тому времени 
среди коренного населения было большинство бело
русов и малое количество литовцев), литовские ру
ководящие круги стали прилагать усилия к тому, 
чтобы изменить соотношение по национальностям 
в пользу литовцев или поляков. С этой целью после 
проведения репрессивных мер советскими властями 
против белорусской интеллигенции Вильно и другие 
города стали массово заселяться литовцами. В начале 
50-х годов литовские власти (по согласованию 
с И. Сталиным и Б. Берутом) начали насаждать 
польские школы и закрывать белорусские. Было

открыто несколько сотен польских школ и закрыты 
все белорусские (Степанов А., 1989). Среди белору
сов Виленского района велась активная пропаганда, 
направленная на их ополячивание. В результате 
определенная часть белорусов, подвергавшаяся обра
ботке в течение сорока лет, стала считать себя поля
ками, несмотря на то что польский язык так и не 
привился, но оказал влияние на разговорный язык 
населения этого края. Сельское население общается 
главным образом на белорусском языке, городское — 
на русском. Однако старания литовских националис
тов были настолько усердными, что в результате 
переписи населения паспортных поляков оказалось 
больше, чем белорусов и литовцев, вместе взятых. 
Все это привело к возникновению вопроса о «Поль
ском национально-территориальном крае». Как и при 
переписи населения 1921 г., процент поляков вырос 
за счет «тутейших». Во время последней переписи 
населения многие опрашиваемые сельские жители, 
так же как и раньше, свою национальность называли 
«тутейшие», свой язык — «простым» (разговорный 
белорусский язык). Как известно, это белорусы- 
католики, преимущественно земледельцы, издревле 
живущие на этой земле, но их вопреки очевидности 
этнического происхождения отнесли к полякам. 
В результате такой переписи, по литовским статисти
ческим данным, на Виленщине проживает значитель
но больше поляков, чем белорусов.

Если обратиться к цифрам и фактам, то в 1897 г., 
по данным переписи в Виленском крае (в литовской 
части, присоединенной в 1939—1940 гг.), польское 
население составляло около 90 тыс. человек. Исходя 
из среднегодового прироста населения (максималь
ного для развитых стран Европы), начиная с 1897 
по 1945 г., т. е. до момента массового переселения 
поляков в Польшу из Виленщины, могло быть не 
более 150 тыс. человек польской национальности. 
Если учесть, что из Литвы выехало в 1945—1946 гг. 
в Польшу около 200 тыс. человек (Труска Л., 1988), 
главным образом из Виленщины (так как, по данным 
переписи 1931 г., поляков в Литовской Республике 
было всего 7,5 тыс. человек), то, следовательно, 
к концу этой массовой иммиграции в Литве практи
чески уже не оставалось поляков. Более того, если 
сопоставить вышеприведенные цифры, оказывается, 
что выехало в Польшу значительно больше поляков, 
чем их могло быть к тому времени в Литве. Это 
связано с тем, что вместе с поляками выехала часть 
литовцев и белорусов-католиков, бежавших от сталин
ского геноцида. При этом не учитывается значитель
ная убыль населения, вызванная войной, сталинским 
геноцидом и депортацией поляков в Сибирь в 1939— 
1941 гг., проводившейся советскими репрессивными 
органами. С учетом последнего фактора говорить 
о сколько-нибудь заметном числе поляков, оставших
ся в Литве, несерьезно.

Возникает вопрос: как могло случиться, что при 
ничтожной эмиграции белорусов из Литвы и нормаль
ном среднегодовом приросте населения численность 
белорусов не только не увеличилась, а, напротив, 
уменьшилась в два раза по сравнению с данными 
переписи 1897 г., численность поляков (которых 
практически уже не оставалось после их массового 
переселения в Польшу) выросла в настоящее время 
до 260 тыс.?! Совершенно очевидно, что имеет место



явная фальсификация. Негативную роль в судьбе 
белорусов Виленщины сыграли два фактора: политика 
дезинформации о национальной принадлежности 
белорусов-католиков, систематически проводившаяся 
литовскими властями и польскими националистами; 
фальсификация данных при переписи населения, 
когда «тутейших» относили к полякам.

Все эти действия литовских властей, направлен
ные на искусственное ополячивание белорусов, никак 
нельзя отнести к дружественным по отношению 
к белорусской нации.

Вопрос с определением национальности должен 
решаться не произвольно, не по личному желанию 
каждого опрашиваемого, а по действительному его 
происхождению. Свободным может быть выбор 
только гражданства. В соответствии с международ
ными законами, принятыми ООН, о правах человека 
каждый при желании волен сменить место прожива
ния и соответственно гражданство, но не националь
ность. Произвольное, искусственное изменение нацио
нальности, особенно массовое, может привести к меж
национальным, а иногда и к международным 
конфликтам, так как это связано с изменением гра
ниц и вообще отторжением территории. Кроме того, 
это может привести к перенаселенности отдельных 
стран в силу экономических причин.

Например, по экономическим соображениям завт
ра какая-либо группа населения захочет записаться 
немцами и уехать в ФРГ, где высокий жизненный 
уровень. Как известно, по законам ФРГ для немцев 
любой страны на въезд в Германию и принятие граж
данства дается «зеленая улица». Не будем прогнози
ровать, что произойдет с ФРГ, когда такое захотят 
сделать многие граждане других стран, находящихся 
в трудном экономическом положении.

С историческими названиями «Литва», «литвины», 
«Виленщина», почти всегда и везде считавшимися 
в прошлые века в своей основе восточнославянски
ми, связано очень многое в истории и культуре бело
русов. Самые значительные памятники и в искус
стве, и в литературе, и в науке, и в просвещении, 
которыми может гордиться белорусская земля, связа
ны с этими названиями и с исторической столицей 
литовско-белорусской державы Великого княжества 
Литовского — городом Вильно. В Вильно, являвшемся 
одним из крупнейших центров развития просвещения 
восточных славян, сформировался старобелорусский 
литературный язык, издавались книги Франциска 
Скорины, Статут Великого княжества Литовского, 
Литовские хроники, разнообразная религиозная 
литература. Здесь трудились выдающиеся белорусские 
деятели культуры в средние века и в период нового 
белорусского Возрождения (Сянькевш В., 1989).
После первой мировой войны Вильно был центром 
общественно-политической жизни Западной Белорус
сии, а также историческим центром литовской культу
ры. С полным основанием каждый литовец наравне 
с белорусом может считать Вильно своей истори
ческой столицей, а себя — наследником тех дости
жений в области культуры, науки и просвещения, 
благодаря которым Великое княжество Литовское 
было в одном ряду с цивилизованными странами 
Европы. При этом следует учитывать и тот вклад, 
который внесли другие народы, входящие в состав 
княжества. Так, на определенных исторических эта

пах существования Великого княжества Литовского 
в него входила Украина, внесшая значительный 
вклад в его культурное прошлое. Значительный вклад 
внесен также еврейским народом, составлявшим 
тогда немалую часть населения Белорусского края, 
не только в развитие культуры и науки, но и в бело
русское революционное движение, о чем свидетель
ствуют события конца XVIII в.— восстание во главе 
с генералом Тадеушем Костюшко, под началом кото
рого полковник Берэк Иоселевич командовал еврей
ским полком.

Учитывая то, что топоним «Литва» употреблялся 
на территории Белоруссии, что на протяжении более 
пяти столетий старая белорусская государственность 
и почти вся культурно-просветительская деятельность 
народа связаны с названиями «Литва», «литвины», 
а также путаницу в исторических понятиях, привед
ших к негативным последствиям для Белоруссии, 
возможно, было бы целесообразно современное 
название республики переименовать, например Литви
но-Белорусская Республика или Республика Литво- 
беларусь. Этот вопрос следует вынести на обсужде
ние общественности. Прецедентов переименования 
названия страны в мире известно немало. Важно, 
чтобы в нем присутствовало исконно историческое 
название, связанное с многовековой жизнью народа, 
с его этногенезом. Отсутствие преемственности 
в названиях, несоответствие исторических названий 
современным, навязывание фальсифицированной 
истории соседями (особенно в довоенной Польше 
и в советское время) способствовали формированию 
неверного представления о культуре и истории бело
русского народа. Если спросить почти любого граж
данина СССР о белорусской истории и культуре, 
он или ничего не ответит, или в лучшем случае скажет, 
что Белоруссия обрела государственность и получила 
развитие своей культуры после Великой Октябрьской 
социалистической революции, что в средние века 
белорусская земля была захвачена Литвой, белору
сов угнетали литовские феодалы, подавляли их 
национальную культуру и наверняка не скажет, что 
Виленщина — это белорусский край. Теперь мы знаем 
правду, знаем, что ответ этот абсурден. При этом 
уместно обратить внимание на некоторое сходство 
с . историей возникновения Восточной Пруссии. До 
образования Восточной Пруссии часть южного побе
режья Балтийского моря заселяли пруссы — балтское 
племя. В XVIII в. оно попало во владения Тевтон
ского ордена и впоследствии «онемечилось» в резуль
тате полной ассимиляции с немцами. При сравне
нии разница заключается в том, что процесс ассими
ляции между белорусами и литовцами протекал мирно, 
без насилия. В пользу того, что белорусы являлись 
основной, доминирующей нацией в Великом княжест
ве Литовском, говорят также следующие факты.

В начале XIX в. белорусским магнатом Михаилом 
Огинским (известным польско-белорусским компози
тором) была предпринята попытка возродить Великое 
княжество Литовское как автономное государствен
ное образование в составе России (во главе с сестрой 
царя). Он включил в княжество все губернии Бело
руссии (в том числе Виленскую) и часть Западной 
Украины со столицей в Вильно, но без большей 
части территории нынешней Литовской Республики 
(Ковенской губернии). Однако М. Огинский получил
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отказ царского правительства только потому, что он 
настаивал на отмене крепостного права на территории 
княжества. Несомненно, это было ошибкой царского 
правительства, которой воспользовался Наполеон I во 
время нашествия на Россию в 1812 г. Он возродил 
Великое княжество Литовское в тех же границах, 
как предлагал М. Огинский. Тогда было сформи
ровано временное правительство и армия. В итоге 
это привело к тому, что белорусы сражались против 
белорусов: одни — в русской армии за Россию, дру
гие — за возрожденное профранцузское Великое 
княжество Литовское.

Белорусский и литовский народы на протяжении 
многих столетий жили мирно, составляя единое целое. 
Власть, армия, столица были едиными. Единство 
заключалось не только в общей государственности, 
но и в культуре. Канцлерами и гетманами княжества 
были литовцы и белорусы, великие князья имели 
смешанное литовско-белорусское происхождение. На 
протяжении многих столетий у белорусов и литовцев 
была одна судьба. Не случайно в феврале — июле 
1919 г. по инициативе главным образом литовских 
политических деятелей была образована Литовско- 
Белорусская ССР со столицей в г. Вильно. Белорусы 
и литовцы одинаково подвергались воздействию 
польской экспансии и насильственной полонизации.
Еще живы поколения, испытавшие это на себе. В этой 
связи справедливо и правомерно было бы «Вилен
ский национально-территориальный край» называть 
не польским, а белорусско-литовским и возродить 
в нем белорусские культурные, общественные и рели
гиозные организации, музеи, учебные заведения, 
памятники. При этом виленским паспортным полякам 
следовало бы помочь восстановить их подлинную 
национальность, корни которой находятся не в Поль
ше, а в древней земле, когда-то славившейся своими 
достижениями в гуманитарной области и в герои
ческой жизни,— в Великом княжестве Литовском. 
По устройству демократических институтов княжест
во стояло выше достижений Польши в этой области.

Земля княжества дала выдающихся мыслителей, 
деятелей культуры, государственных и революцион
ных деятелей. Сегодня страны бывшего княжества 
относятся к наиболее развитым в промышленном 
отношении. Особенно этим может гордиться Белорус
сия, экспортирующая во многие страны мира самый 
высокий по СССР процент относительно численности 
населения высококачественной промышленной про
дукции и где развитие промышленности выше, чем 
в Польше. Многое из сказанного об истории и куль
туре Белоруссии относится к ее восточным землям — 
Смоленщине и западной Брянщине. Эти земли на 
разных исторических этапах входили попеременно 
то в Великое княжество Литовское (Русь Литовскую), 
то в Русь Московскую. Генетическое единство проис
хождения, длительное пребывание в одном государ
ственном образовании и многовековые связи с цент
ральной и западной частью Руси Белой создали 
единую этническую общность. Почти на всех старин
ных картах надпись «Русь Белая» (Russia Alba), 
позднее сложившаяся граница этнической Белоруссии 
охватывают Смоленщину и западную Брянщину 
(28а, 30, 32, 33, 42, 43). Смоленщина, несмотря на 
то что была причиной многих войн между Москов
ским и Литовским княжествами (главным образом 
за владение ее землями), играла роль духовного 
связующего звена между православием одной и дру
гой сторон. Смоленск, являясь значительным куль
турно-религиозным центром просвещения, оказывал 
благотворное влияние на оба враждующих княжества. 
Белорусы-смоляне вместе с белорусами-полочанами 
сражались на полях Грюнвальда и на Куликовом 
поле и вместе делили радость побед.

Благодаря демократизации общественной жизни, 
вызванной перестройкой, у белорусов, наконец, поя
вилась возможность узнать о себе правду. Вне сомне
ний, узнав эту правду, они будут не чуждаться, как 
виленские белорусы, своей национальности, а гордить
ся ею. Они хотят не только знать и помнить свое 
родство, но чтобы правду о них знали другие народы 
и страны.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный сравнительный анализ большого чис
ла старинных политико-административных карт, изо
бражающих разные периоды существования старо
белорусской государственности (первоначально По
лоцкое княжество, затем Великое княжество Литов
ское, Русское, Жемайтское), и демографических, 
этнографических, лингвистических, диалектологиче
ских, дозиметрических, антропологических и других 
карт, характеризующих белорусский этнос начиная 
с середины XIX в., позволил достаточно полно и до
стоверно оценить как отдельные исторические мо
менты из жизни белорусского народа, так и его 
этнографию. При этом анализ показал, что некоторые 
карты заметно различаются по своей достоверности 
и точности отображенной на них информации в за
висимости от того, когда, где и кем созданы. Карты, 
созданные без применения математических проек
ций, к которым главным образом относятся карты 
до появления проекции Меркатора (примерно до 
XVII в.), в ряде случаев содержат существенные 
ошибки в представленных на них сведениях. Из числа 
проанализированных и использованных в книге карт 
наибольшей достоверностью и точностью отличаются 
немецкие, австрийские, голландские и английские 
карты. По этим качествам близки к ним русские карты 
начиная с Петровского времени. Тенденциозны, не
объективны в освещении истории княжества и особен
но белорусского этноса многие польские карты. На 
большинстве польских дозиметрических карт, создан
ных в 20—30-е годы XX в., даны значительно пре
увеличенные сведения о численности польского на
селения на территории этнической Белоруссии. 
Авторы этих карт относили к польской националь
ности белорусскоязычное коренное население только 
на том основании, что они принадлежали к като
лической церкви («польской веры»), что с научной 
точки зрения является совершенно неверным. Пред
ставленные в книге русские дореволюционные кар
ты в основном объективно отражают белорусский 
этнос. В отличие от них на советских картах начиная 
с 30-х годов сведения о белорусском этносе в Смо
ленской области и в западной части Брянской об
ласти фальсифицированы. Они существенно расхо
дятся с этнографическими картами, составленными 
до революции, а также с картами первого десяти
летия Советской власти.

Современные карты начиная с третьего десяти
летия XX в. задействованы в книге мало на том 
основании, что в большинстве случаев на их создание 
оказывалось прямое или косвенное политическое 
давление со стороны диктаторских режимов агрес
сивных государств, фальсифицировавших историю и 
этнографию в ряде случаев до неузнаваемости.

Можно лишь упомянуть использованный в работе 
австрийский лингвистический атлас, созданный в 
1934 г. (до объединения Австрии с фашистской 
Германией), а также некоторые польские лингвисти
ческие карты двух последних десятилетий по Бело- 
стокскому воеводству, созданные Академией наук 
Польши, характеризующиеся объективностью и на
учной достоверностью в исследовании и отображении 
восточнославянских языковых особенностей населе
ния восточной части воеводства. При сопоставлении 
политических границ Белорусской ССР с этническими 
границами, показанными на этнографических картах, 
составленных в западноевропейских странах и в Рос
сии, оказалось, что территория Белоруссии обрезана 
со всех сторон, особенно значительно с востока 
(карты 39, 49, 50, 51). Исключение составляет юго- 
запад Брестской области, где на большинстве карт 
обозначено преобладание полесских говоров, близ
ких к говору украинскоязычного населения. Причины, 
приведшие к такому расхождению этнических границ 
с политическими, связаны с экспансионистской поли
тикой соседей Белоруссии, за исключением Украины, 
стремившихся к расширению своей территории; по
литическими сделками, заключаемыми между собой 
агрессивными тоталитарными режимами, во владении 
которых находилась белорусская земля; ошибками, 
связанными с нарушением преемственности истори
ческих названий, переименованием географических 
районов и самого населения этих территорий.

В восьмом томе «Нового энциклопедического сло
варя» Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, хорошо извест
ного в дореволюционное время в России, о тогдашнем 
белорусском движении, имеющем много общего с 
современным, написано следующее: «...современное 
белорусское движение есть не что иное, как возрож
дение. Белорусы имеют серьезное историческое 
прошлое и период их наивысшего расцвета отно
сится к отдаленному времени принадлежности к Ве
ликому княжеству Литовскому. ...проявления бело
русского движения неизменно отличаются одной 
чертой: демократизмом. Демократизм является при
чиной того, что в главном течении движения совер
шенно отсутствуют элементы национального шови
низма, что ему чужда человеконенавистническая тен
денция, несмотря на зарождение в последние годы 
новых течений — клерикально-национального и край
не правого, близкого к всероссийскому националь
ному союзу,— национальное пробуждение белорусов 
в целом характеризуется тем, что оно противодей
ствует шовинистической работе, которую ведут в Бе
лоруссии 2 враждебных лагеря: русские и польские 
националисты, православное и католическое духо
венство».
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SUMMARY

BYELORUSSIA: WHITE RUS, BLACK RUS 
AND LITHUANIA IN THE MAPS

This book deals with ethnographic and ethnological 
aspects of the Byelorussian nation’s past. The history 
of the Byelorussian people has been complex and this 
complexity is reflected in both the ancient and more 
recent maps reproduced in this volume. These maps 
demonstrate a discrepancy between the ethnographic 
area settled by the Byelorussians and the present-day 
political borders of the Byelorussian Soviet Socialist 
Republic. The BSSR was established on January 1, 
1919, and in 1945 became one of the founding members 
of the United Nations.

The book provides data from various population 
censuses. The reader will find also an account of 
Byelorussian linguistics, archeology, anthropology, 
toponymy, and other fields of knowledge.

The formation of the Byelorussian ethnos began 
as early as the 6tn century when Slavic tribes moved 
into the area and merged peacefully with the Baltic 
inhabitants. This process of ethnic interaction lasted 
well into the 19th century.

The area known today as Bielarus (Byelorussia, 
also spelled Belorussia, in earlier translation White 
Russia) had been called in part Byelaya (white) Rus. 
Chornaya (black) Rus, and Litva (Lithuania).

The first political entity on Byelorussian teritory 
goes back to the 9th century when the Polatsak (Po
lotsk) prinoipality was a powerful state in Eastern 
Europe. In the 13th century a new polity emerged 
on the territories of what today is western Byelorussia 
and eastern Lithuania — the Grand Duchy of Litva, 
Rus, and Samogitia, currently known as the Grand 
Duchy of Lithuania.

As the Ggand Duchy grew territorially, Byelorussia 
became its central part with the Byelorussian language

being established as the language of chancellary, 
courts, and of a vast literature. The 16th century is 
described today as the Golden Age of Byelorussian 
history. In 1517 the Bible was translated into Old 
Byelorussian by Francysk Skaryna. One of the greatest 
monuments of the Buelorussian language and juris
prudence is the code of laws of that time, the Statute 
of the Grand Duchy of Litva, Rus, and Samogitia.Bye
lorussian history of the times of the GDL (14th- 
18th cc.) is rich in achievements and drama. Many Bye
lorussian cities and towns prospered under self-gover
nment (the Magdeburgian Law), trade and commerce 
thrived, printing shops were numerous, the arts and 
literature enjoyed wide popularity. The population 
of the city of Vilnia (Vilnius), the capital of the GDL, 
was largely Orthodox and settled in the majority by 
Byelorussians. However, because of the geopolitical 
situation, Byelorussia suffered much from the age-long 
Russo-Polish conflict and, in fact, became hostage in 
this historic clash, suffering many territorial setbacks 
and extensive cultural destruction.

Although the name, Byelaya Rus (Byelorussia) 
is of an ancient origin, it was itinerant for a number 
of centuries and until the end of the 19th century 
considerable territories did not coincide terminologi- 
cally with those settled by the Byelorussian people. 
The latter were most commonly known, in the period 
of the 14th-18th cc. as litsviny or litovtsy («Lithua
nians») .

The maps presented in this volume, drawn mostly 
by foreigners, many of whom had .no vested interests,- 
reflect the complex past of a region and a nation that 
need to be better understood.
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