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История белорусских земель с давних времен связана с историей евреев. Точная дата их появления в 

нашем регионе неизвестна, но, учитывая выгодное экономическое положение наших земель, а именно на 

пересечении торговых путей, И. Вавренюк предполагает, что евреи могли появиться тут уже в X–XII вв. [1, с. 

98]. Впрочем, по данным И. А. Марзалюка, «первое упоминание в письменных источниках о появлении в 

городах ВКЛ иудеев относится к XIV веку” [2, с. 44]. Целью данной публикации является характеристика 

правового положения евреев ВКЛ в XIV–XVI ст.   

Активный наплыв еврейских переселенцев на территорию ВКЛ и Польши начался в XIV веке под 

воздействием религиозных преследований и эпидемии «черной смерти» из Западной и Центральной Европы [1, 

с. 99]. Практически в каждом европейском государстве феодальной знати, духовенству, городскому патрициату, 

да и конкурентам в торговле было легче обвинить нехристиан, которым приписывали причины всех бед (от 

эпидемий и пожаров до разорений и голода).   

Объективно способствовали средневековой клевете и гонениям административная, религиозная и 

семейная изоляция еврейских общин и те главные занятия, которые были законодательно отведены им в то 

время. Это торговая, финансовая, ремесленная деятельность. Эти занятия считались постыдными или 

второстепенными для привилегированных дворянских и шляхетских кругов [3, с. 500]. В тех европейских 

странах, где сравнительно долго сохранялось толерантное отношение к “неверным”, новые поселенцы внесли 

значительный вклад в развитие экономики, торговых и финансовых отношений, в более развитых княжествах – 

к формированию буржуазного строя. Эти государства больше получали, нежели теряли. Евреи платили в казну 

денежный налог, выполняли повинность подводами, арендовали мельницы, корчмы, фольварки и т. д. [4, с. 96].   

Процессу эмиграции евреев на белорусские земли поспособствовала политика, проводимая в ВКЛ. 

Князь Витовт в 1388 г. даровал первый известный привилей евреям пяти крупнейших иудейских общин 

(кагалов) ВКЛ: «Били Намъ чолом жидове Наши: зъ Берестья, съ Троковъ, зъ Городна, зъ Луцка, зъ Володимера 

и зъ иншихъ местх Наияснѣйшаго Княжати <…>» [5, с. 3]. Привилей Витовта регламентировал правовое 

положение евреев в ВКЛ. Например, за убийство еврея полагалось такое же наказание, как и за убийство 

шляхтича: «Къ тому, естли бы хрестьянинъ жиду рану нѣкоторую задалъ <…> маеть досыть вчинити, подлугъ 

ранъ его, яко шляхтичу» [5, с. 9]. Евреям разрешалось свободно исполнять обряды, а также заниматься 

имущественными и залоговыми операциями. Под залог разрешалось брать любые вещи, кроме христианской 

религиозной утвари и «окровавленных» (снятых с убитого) вещей [5, с. 7]. Кроме того, следуя декретам римских 

пап, в этом документе запрещалось обвинять евреев в употреблении христианской крови [5, с. 19].   

В еврейской энциклопедии упоминается факт, что в 1495 году великий князь Александр изгнал всех 

евреев из государства и конфисковал их движимое и недвижимое имущество. Однако данное утверждение пока 

не подтверждается документами. Впрочем, уже в 1503 г. тот же государь позволил всем евреям вернуться и 

возвратил им их конфискованное имущество [5, с. 63]. Привилегированное положение евреев объясняется 

желанием великих князей усилить в городах торговый класс, привлечь капиталы [6, с. 119–120]. Грамота короля 

Александра от 22 марта 1503г. [5, с. 62] предоставляла евреям вместе с мещанами одинаковые права на торговлю 

и промыслы, обязывая евреев уплачивать вместе с мещанами подати, а также отбывать повинности [7, с. 208–

230].  

Иудаизм в ВКЛ действовал официально, в условиях государственной толерантности, мог рассчитывать 

на поддержку верховной и местной власти. Г. Голенченко утверждает, что на землях Литвы и Беларуси во 

времена последних Ягеллонов не зарегистрировано случаев публичного наказания иноверцев по 

этноконфессиональным обвинениям. Такой толерантности не было в большинстве стран Западной и 

Центральной Европы [3, с. 501]. Кроме того, непосредственные контакты и заинтересованность 

полиэтнического населения Беларуси в разных сферах деятельности и ее итогах поспособствовали сближению 

и знакомству народов.  
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