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И. А. Веселов 
Науч. рук. А. М. Кротов,  
канд. ист. наук, доцент 

 
ХАРАКТЕР И ОСОБЕННОСТИ  

ПОЛЬСКО-ЛИТОВСКИХ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  
В 13 – НАЧАЛЕ 14 в. 

 
Польско-литовские межэтнические отношения в 13 – начале 14 в. были весьма 

непросты и определялись разными уровнями развития в культурной, социально-
экономической, политической и, что самое главное – религиозной сферах. 

В рассматриваемый период складывалось польское этническое самосознание и 
происходило постепенное объединение польских земель в единое государственное об-
разование – Польское королевство. В этой ситуации поляки могли претендовать на 
верховенство в славянском мире. Представителями польской интеллектуальной элиты 
(В. Кадлубеком, Галлом Анонимом и др.) создавалась идеология, обосновывающее это 
верховенство. В её рамках Польша рассматривалась как форпост христианства в Во-
сточной Европе,  а её призванием объявлялась борьба с схизматиками и язычниками за 
истинную (католическую) веру. 

Литовские племена в начале 13 в. находились на пороге создания собственного 
государства. Их религией являлось язычество, которое оказало большое влияние на 
формирование религиозного и культурного мировоззрения литовцев того времени. 
Именно религиозные противоречия, вкупе с различиями в экономической и социальной 
сферах, стали причинами жёстких военных столкновений и ужасающих убийств мир-
ного населения – как на польских землях, так и в ареале расселения литовцев. Польско-
литовскими разногласиями пользовались соседи: например, Галицко-Волынское кня-
жество, ведшее борьбу с Малой Польшей в 1-й половине 13 в., Тевтонский и Ливон-
ский ордена. 

Однако нараставшая немецкая угроза, воплощавшаяся, прежде всего, в лице Ор-
денов, постепенно толкала поляков и литовцев к военному сотрудничеству. К концу           
13 в. у литовцев была собственная государственность – ВКЛ, была преодолена междо-
усобная неразбериха. Великие князья литовские (Витень, Гедимин) также поняли выго-
ды если не собственного крещения, то хотя бы от сооружения христианских храмов и 
частичной христианизации. В свете таких преобразований в 1325 г. происходит заклю-
чение польско-литовского союза, совершённого Владиславом Локетеком и Гедимином. 
Однако в совместных походах обнаружились религиозные противоречия, что и привело 
к постепенному распаду союза после смерти Гедимина. Но стоит признать, что первая 
попытка сотрудничества свершилась, создав основы для будущего сближения двух 
государств. 

 
 

Д. О. Демиденко  
Науч. рук. О. Г. Ященко,  
канд. ист. наук, доцент 
 

СТАРИКИ В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ БЕЛОРУСОВ 
 

В современном мире многие традиции общественной и семейной жизни белору-
сов претерпевают изменения. И тем не менее пожилые  люди продолжают играть за-
метную роль в быту и культуре.  Благодаря им сохраняются и транслируются знания о 
прошлом. В традиционной культуре белорусов старцы занимали особое почётное         
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место. Их уважали как в общине, так и в семье. К ним ходили за советом и звали на 
каждый праздник или обряд – свадьбу, крестины, похороны.  

Целью данного исследования является показ роли и места пожилых людей                  
в жизни белорусской семьи и крестьянской общины, основанный на фольклорно-
этнографических материалах.  

В первую очередь, следует обратиться к трактовке самого понятия старец, старик. 
В современном лексиконе и в рамках традиционной культуры их смысловое значение 
различно. В XIX веке «старцами» называли людей, которые не имели крова, средств 
для существования и могли быть разного возраста. В работе классика белорусской эт-
нографии Н. Я. Никифоровского «Очерки Витебской Белоруссии. Старцы» указывает-
ся: «Это не будет старик, старший в доме, роду, общине как то естественно понимать из 
самого слова: морщинистая старуха, сухорукий, хромоногий муж, слепой юноша, вся-
кий блажной…». Белорусская народная культура предполагала ритмичное структури-
рование и чередование возрастов, в основе этого ритма лежит отрезок времени, крат-
ный 20 годам при протяженности жизни в 80 лет. 

Пожилые белорусы занимали главенствующие места в общине, им оказывали раз-
личные почести. Главой семьи был самый старший мужчина. Он оберегал свою семью, 
руководил ведением хозяйства. Его слушались все члены семьи. Дедушки и бабушки          
в силу возраста имели обязанность помогать следить за детьми и воспитывать их. По-
жилые люди в ряде случаев оказывали посильную помощь по хозяйству. Именно ста-
рикам отводилась важная  роль в семейной обрядности. На родинах в центре внимания 
оказывалась бабка-повитуха, так же ее называли «пуповязница». В свадебном обряде 
пожилые люди были задействованы почти на всех этапах – сватание, помолвка, кара-
вайный обряд, принятие молодожёнов в семью и т. д. На похоронах женщины выступа-
ли в роли плакальщиц, голосили о покойнике.  

Некоторые аспекты традиционной культуры белорусов, связанные с образом жиз-
ни пожилых людей, востребованы в современном обществе  (воспитательная, комму-
никативная функция и др.).  

 
 

Д. С. Добыш 
Науч. рук. О. А. Макушников, 
д-р ист. наук, профессор 
 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ-ЛАБОРАТОРИЯ  
ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ГГУ ИМ. Ф. СКОРИНЫ 

 
На историческом факультете Гомельского государственного университета им.           

Ф. Скорины вот уже на протяжении тридцати лет действует Археологический музей-
лаборатория (именовался Археологическим и Археолого-этнографическим музеем),             
в истории создания и развития которого принимали и принимают участие преподавате-
ли и студенты-историки разных поколений. 

Археологический музей-лаборатория осуществляет свою деятельность согласно 
Уставу, который был принят в 2002 г. и закрепил статус музея в качестве учебно-
научного подразделения. 

Функционирование музея-лаборатории является важной и неотъемлемой частью 
процесса обучения студентов исторического факультета, способствует развитию их 
научно-исследовательской деятельности.  

Экспонаты, хранящиеся в музее-лаборатории, являются частью Музейного фонда 
Республики Беларусь. Главной задачей музея является их бережное хранение и показ. 

В основу экспозиции музея-лаборатории были положены археологические наход-
ки разных эпох, начиная с каменного века и заканчивая средневековьем, обнаруженные 


