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КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ

' На протяжении многих столетий Беларусь является территорией, где наряду 
с численно преобладающей этнической общностью белорусов проживают другие 
этнические общности. Поэтому исследования межэтнических отношений 
являются актуальной проблемой. 15 XIV—XVI11 вв. здесь расселились 
многочисленные группы евреев, татар, цыган, русских старообрядцев и 
представители других этнических общностей. В этот период были заложены 
основы традиций толерантного сосуществования разных этнических групп. 
Характерной чертой данных процессов было создание определенного баланса 
интересов белорусского этноса и мигрантов в виде комплекса правовых актов, 
определявших положение этнических меньшинств. Эти обстоятельства в 
значительной степени предопределили формирование устойчивых традиций 
этнической терпимости, действующих и сегодня. Этнические меньшинства более 
шестисот лет являются неотъемлемой составной частью этнического состава 
населения Беларуси. Они оказали значительное влияние на культуру белорусского 
этноса. В свою очередь белорусы также сыграли важную роль в этнической 
истории этих этнических меньшинств, воздействовали на их культуру, что 
обусловило актуальность научного изучения этнических взаимодействий 
белорусов и евреев, татар, русских старообрядцев, цыган и шотландцев, проблемы 
формирования этих этнических общностей, их социально-экономического 
положения, становления их культурного своеобразия. .

Актуальность темы диссертации обусловлена также тем, что до настоящего 
времени стратегии культурной адаптации евреев, татар, русских старообрядцев, 
цыган и шотландцев не становились предметом специального этнологического 
исследования. Их изучение позволяет более глубоко понять межэтнические 
отношения в нашей стране, выявить роль этих этнических меньшинств в 
этнической истории Беларуси, проследить культурные связи евреев, татар, 
русских старообрядцев, цыган и шотландцев с белорусским этносом.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Связь работы с крупными научными программами, темами. Результаты 
диссертационного исследования имеют важное научное и практическое значение. 
Они были получены в период выполнения научно-исследовательской темы 
«Этническая история и ' традиционная культура Беларуси в европейском 
контексте», которая разрабатывалась на кафедре этнологии, музеологии и 
истории искусств белорусского государственного университета в 2001-2005 гг., 
финансовый номер 500/91, а также задания «Славянские этнокультурные 
традиции Беларуси» на 2001-2005 гг., которая выполнялась в рамках 
Республиканской комплексной программы фундаментальных исследований 
«Исследование истории, искусства, фольклора, этнокультурных традиций 
Беларуси в контексте славянских культур, европейской цивилизации и
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этноконфесеиональных процессов в современном мире» (номер государственной 
регистрации 20012247).

Цель и задачи исследования. I (елью диссертационной работы является 
характеристика генезиса, эволюции форм и содержания культурной адаптации 
этнических меньшинств на территории Беларуси в XIV—XVIII вв.

Задачи исследования:
1) выявить пути формирования этнических меньшинств на территории 

Беларуси в XIV—XVI11 вв.;
2) раскрыть сущность и основные направления государственной политики 

Великого княжества Литовского (ВКЛ) и Речи Поснолитой (РП) но отношению к 
этническим меньшинствам на территории Беларуси b*XIV-XVI1I вв.;

3) проследить эволюцию социально-экономического положения этнических 
меньшинств на территории Беларуси в XIV—XVI11 вв.;

4) охарактеризовать основные формы и содержание взаимоотношения 
этнических меньшинств с белорусской этнической общностью;

5) классифицировать стратегии культурной адаптации этнических 
меньшинств на территории Беларуси в XIV—XVIII вв.;

6) выявить элементы традиционной культуры этнических меньшинств на 
территории Беларуси в XIV—XVIII вв.. выступающие дифференцирующими 
признаками их этнического своеобразия.

Объектом исследования являются этнические меньшинства на территории 
Беларуси в XIV—XVIII вв., предметом -  стратегии культурной адаптации 
этнических меньшинств в рамках взаимодействия с белорусской этнической 
общностью.

Положения, выносимые на защиту.
1. Этнические меньшинства сформировались на территории Беларуси в 

XIV—XVII вв. Татарское этническое меньшинство в ВКЛ сформировалось к
XVI в. из представителей некоторых среднеазиатских военно-кочевых племенных 
объединений и крымских кланов. Процесс консолидации еврейского этнического 
меньшинства на территории Беларуси определялся в XVI-XVII вв. деятельностью 
еврейской централизованной системы самоуправления с Сеймом (Ваалом) 
Литовских общин. Русские старообрядцы образовали в Речицком повете (Ветка и 
слободы) в Беларуси в XVII -  первой половине XVIII в. центр старообрядцев 
ноповцев. а в Витебском и Полоцком воеводствах -  старообрядцев федосеевцев. 
В XVI-XVII вв. на территории Беларуси возникли оседлые общины цыган, а 
кочевые таборы получали иривилеи на передвижения по территории ВКЛ. В
XVII в. возникают городские общины шотландцев в Пинске, Слуцке и Вильно.

2. Конкретные формы государственной политики по отношению к 
этническим меньшинствам были обусловлены политическими, экономическими и 
религиозными интересами элит ВКЛ и РП. Еврейская этническая община всегда 
рассматривалась как важный источник экономических ресурсов. Первые 
иривилеи евреям Бреста 1388 г. и Гродно 1389 г. от князя Витовта необходимо 
рассматривать как один из факторов борьбы за великокняжеский престол. 
Изгнание евреев из ВКЛ в 1497 г. великим князем Александром является 
своеобразным решением проблемы выплаты задолженности еврейским
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финансистам. Татарская этническая община на территории Беларуси длительный 
период времени являлась ключевым элементом крымской внешней политики ВЮІ 
и давала возможность вмешательства в борьбу за власть в Орде и Крымском 
ханстве. Русские старообрядцы были приняты Речью Поснолитой, несмотря на 
ухудшение дипломатических отношений с Россией, так как. с одной стороны, 
раскол рассматривался как важное средство борьбы против православия, а с 
другой, как один из способов экономического подъема опустошенных войнами 
территорий, в 1 .ч. Беларуси. Шотландская этническая община на территории 
Беларуси, во-первых, рассматривалась как источник пополнения государственной 
казны; во-вторых, давала возможность найма профессиональных военных, и. в- 
третьих, являлась элементом дипломатических отношений с Англией (особенно 
при правлении шотландской династии Стюартов). Единый подход по отношению 
к этническим меньшинствам в рассматриваемый период выработан не был.

3. Статус этнических меньшинств на территории Беларуси во второй 
половине X1V-XVIM вв. определялся конкретной политической и социально- 
экономической ситуацией в государстве. Наблюдался противоречивый процесс 
ограничения их прав в религиозном и сословном отношении, с одной стороны, и 
наделение их особыми «привилеями», с другой. 13 социально-экономических 
правах часть представителей этнических меньшинств были приравнены к 
привилегированному сословию. К ним относились крупные еврейские купцы, 
шотландские дворяне, татары, выполнявшие военную службу (особенно 
представители ханских родов), цыганские старшины и старейшины. Однако все 
они не имели политических прав шляхты и не участвовали в работе поветовых 
сеймиков и Сеймов I3KJI и РП. Важнейшим кри терием такого ограничения была 
религиозная принадлежность. Переход татар и евреев в христианство позволял 
причислить их к привилегированному сословию с соответствующими 
политическими правами. Этнические меньшинства занимали особое положение в 
социальной системе BKJI и PH. Они обладали правовой автономностью (евреи и 
старообрядцы в большей степени; татары, цыгане и шотландцы в меньшей).

4. Процесс взаимодействия этнических меньшинств с белорусской 
этнической общностью в XIV—XVI11 вв. протекал под влиянием социально- 
экономических факторов и этнических стереотипов феодального общества. Па 
этнические процессы значительное влияние оказывали сословные и 
корпоративные традиции. Формирование этнических меньшинств оказало 
влияние на изменение социальной иерархии общества, что вызывало 
недовольство его отдельных слоев. Социальная конкуренция татар-шляхты и 
еврейских торговцев с местными торгово-ремесленными группами рождали 
серьезные социальные противоречия, и даже конфликты. Искусственного 
включения в социальную систему I3KJ1 и РП избежали лишь русские 
старообрядцы и цыгане. Они сумели занять пустующие в обществе 
экономические ниши, позволившие им сотрудничать с другими этническими и 
социальными группами и сословиями 13KJI и РП, и свести к минимуму участие в 
конфликтах с местными статусными группами

5. Формирование этнических меньшинств сопровождалось адаптацией к 
новому этническому окружению. На культурную адаптацию влияла
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государственная политика, социальная организация групп. Этнические 
меньшинства на территории Беларуси в течение XIV—XVIII вв. выработали ряд 
стратегий культурной адаптации: относительную обособленность,
приспособление и ассимиляцию. Стратегия относительной обособленности, 
характерная для евреев и русских старообрядцев, была направлена на сохранение 
культурных различий между этническими общностями. Основой стратегии 
приспособления был синтез своих элементов культуры с элементами культуры 
иных этнических общностей. Такую стратегию реализовывали татары и цыгане. 
Третья стратегия заключалась в смене своих культурных черт традициями 
белорусской этнической общности. Такая адаптация была характерна для 
шотландцев.

6. Длительное стабильное воспроизводство культурного своеобразия 
этнических меньшинств стало возможным благодаря этподифферепцирующим 
элементам их культуры. Существование собственных социальных институтов 
обеспечивало культурное своеобразие этнических меньшинств на территории 
Беларуси. Системы их самоуправления (еврейский кагал, татарский джамиат. 
цыганский табор и старообрядческие слободы) исполняли функции социального 
контроля и этнической консолидации. Этому же способствовали религия, 
сакральная архитектура. язык, образование. традиционные формы 
жизнеобеспечения, занятия и необходимость компактного проживания. 
Шотландская система самоуправления не была санкционирована властями, что 
лишило шотландцев институциональной основы для этнической консолидации

Личный вклад соискателя. Данное диссертационное исследование 
выполнено автором самостоятельно. Диссертантом собран, изучен и 
систематизирован документальный материал, выявленный в архивах Беларуси. 
Значительная часть опубликованных документов из библиотек зарубежных стран 
впервые введена в белорусскую историографию поданной проблеме.

Литром проанализирована государственная политика но отношению к 
этническим меньшинствам, выявлены основные формы их взаимодействия с 
белорусской этнической общностью, описаны основные элементы традиционной 
культуры, способствовавшие поддержанию стабильности этнических 
меньшинств. Полученные результаты позволили исследовать генезис, динамику 
форм и содержания стратегий культурной адаптации этнических меньшинств на 
территории Беларуси в XIV—XVIII вв.

Апробация результатов диссертации. Основные положения и выводы 
проведенного исследования обсуждены на: Пятой межвузовской студенческой 
научно-теоретической конференции по гуманитарным наукам «Человек. 
Цивилизация. Культура» (Минск. 2000 г.); Международной практической 
конференции «ГІалігычная культура i юрыдычная адказнасць» (Минск, 2001 г.), 
Шестой межвузовской научно-теоретической конференции «Человек. 
Цивилизация. Культура» (Минск, 2002 г.). Республиканской научно-практической 
конференции «Правовая культура и социально-экономическое развитие общества 
Беларуси в историческом процессе» (Минск. 2002 г.). Республиканской научно- 
практической конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Правовые и 
институциональные проблемы социально-экономических преобразований в
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Республике Беларусь» (Минск, 2003 г.), Международной научно-практической 
конференции, посвященной 50-летнему юбилею Института искусствоведения, 
этнографии и фольклора им. К.Крапивы Национальной академии наук Беларуси 
(Минск, 2007 г.), научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
социально-экономических, правовых и гуманитарных наук: теория и практика» 
(Минск, 2009 г.).

Опублйкованность результатов. Материалы и результаты исследования 
нашли отражение в 15 публикациях: 5 научных рецензируемых статьях, 2 статьях 
в нерецензируемых журналах и сборниках, 7 тезисах докладов на научных 
конференциях, I научном издании, изданном в соавторстве. Общий объем 
составил примерно 1,7 авторского листа.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, общей 
характеристики работы, четырех глав, заключения, списка использованных 
источников и литературы. Полный объем работы составляет 147 страниц, в т.ч. 
список использованных источников -  26 страниц. Список использованных 
источников включает 384 наименования, в том числе 167 на иностранных языках.

В первой главе «Аналитический обзор литературы, источники и методы 
исследования» освещается степень разработанности проблемы, анализируются 
архивные материалы и опубликованные источники но теме.

К настоящему времени существует обширная историография, посвященная 
этническим меньшинствам, проживавшим на территории Беларуси.

• Первые работы об этнических меньшинствах на территории Беларуси в 
X1V-XV1I1 вв. появились в первой половине XIX в. ( [ .Чацкий, И.Данилович, 
А.Мухлинский). Основное внимание в работах этих исследователей уделялось 
правовому статусу этнических меньшинств евреев, татар, русских старообрядцев, 
цыган, шотландцев и др„ что надолго определило основные научные приоритеты 
в изучении данной проблематики.

В конце XIX- первой трети XX вв. наблюдался процесс формирования и 
развития собственных научно-исследовательских центров этнических 
меньшинств. Санкт-Петербург стал центром еврейских научных исследований. 
Важную роль в этом процессе сыграл С.М. Ду бнов, разработавший периодизацию 
истории евреев и давший детальный обзор повседневной жизни евреев в ВКЛ и 
РГ1. Социальной структурой и социальными отношениями в еврейских 
этнических общинах интересовались работавшие во Львове М.Балабан и М.Шорр. 
Значение их работ не оценено белорусской историографией.

В 20-30 гг. XX в. в Вильно возникает центр исследования истории и 
культуры белорусских и польских татар (С.Дедулевич, С.Кричинский. 
Л.Кричинский). Впервые был собран значительный архив уникальных рукописей 
-  китабов, тефеиров и другой рукописной литературой

В эго же время в Москве создается школа цыгановедения. которая 
занимается разработкой литературного языка, изучением истории и культуры 
цыган (А.Баранников, А.Герман).

Среди значительного числа работ о расколе русской православной церкви 
лишь несколько было посвящено старообрядческим общинам на территории
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Беларуси (М.Лилеен, Л.Абрамов). Основное внимание уделялось экономическому 
положению, религии и описанию быта.

Для советской исторической пауки 50-80-х гг. XX в. характерен спад 
интереса к проблемам исследования этнических меньшинств. Вышло в свет 
несколько работ о татарах (Р.Музафаров, А.Грицкевич), о шотландцах 
(В.Рябцсвич); появился ряд статей, посвященных языку и религии цыган 
(J1.Черенков. В.Санаров). Вместе с гем, польская историография истории и 
культуры этнических меньшинств в этот период была представлена значительно 
шире (I ГЬоравский. Г.Тышкевич, Я.Собчак, Е.Иванец).

В белорусской историографии в 90-х гг. XX в. появился целый ряд 
публикаций об этнических меньшинствах: В.Титов (о расселении и культуре 
этнических меньшинств), И.Иоффе, В.Батяев, И.Герасимова (о евреях), 
А.Гарбацкий (о старообрядцах). И.Канапацкий, З.Канаиацкая (о татарах), В.Тугай 
(о латышах и немцах), В.Калинин (о цыганах). Интерес представляют 
специальные работы, посвященные отдельным аспектам культуры этнических 
меньшинств: А.Локогко (о сакральной архитектуре евреев и татар), О.Ящснко (о 
городской культуре этнических меньшинств), В.Нестерович (о письменности 
татар). Рост интереса к этническим процессам в нашей стране был обусловлен 
созданием независимого государства Республики Беларусь.

Па рубеже ХХ-ХХІ вв. активно изучают этнические меньшинства Беларуси 
польские (М.Хорп. М.Фукс) и российские ученые (С.Думин. Н.Демегер, 
Я.Гришин). Особо следует отметить специальные исследования, посвященные 
объяснению феномена этнических общностей (Ю.Обрембский. Ф.Барт).

К началу XXI в. опубликовано значительное число источников, 
посвященных этническим меньшинствам Беларуси изучаемого периода. К 
ценным опубликованным источникам относятся сборники документов, 
посвященные отдельным этническим группам (Русско-еврейский архив. Регесты и 
надписи: Свод материалов для истории евреев в России); работы, анализирующие 
отдельные документы (Привилегия евреям Вигаутаса Великого, Областной 
пинкос Ваала главных еврейских общин Литвы); общеисторические сборники 
документов, содержащие источники, относящиеся к этническим меньшинствам и 
документы общеисторического характера, прямо или косвенно затрагивающие 
этнические меньшинства («О нравах татар, литовцев и московитян» М.Литвина, 
«Альфарукан татарский» 11.Чижевского, Акты Виленской археографической 
комиссии); нормативные документы, прежде всего. Статуты ВКЛ 1569 и 1588 гг. 
(статьи которых позволяют определить правовой статус евреев, татар и цыган). '

Важное значение для рассмотрения проблемы диссерт'анионного 
исследования имеют документы фондов Национальною исторического архива 
Республики Беларусь. Судебные дела о разбойных нападениях содержат 
перечисления нанесенного ущерба и позволяю! более полно определить 
традиционный комплекс одежды евреев и татар, проанализировать социальный 
статус татар по материалам купли-продажи земельных наделов. Большую 
ценность представляют также документы, касающиеся самоуправления цыган и 
их военной службы в PI I.
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13 исследовании используются эволюционный, историко-генетический и 
историко-сравнительны й методы.

Историографический анализ работ по истории и культуре этнических 
меньшинств Беларуси дает основание сделать вывод о том, что отдельные 
аспекты истории и культуры этнических меньшинств изучены фрагментарно. Нет 
специальных научных исследований, посвященных комплексному изучению 
этнических меньшинств Беларуси, стратегий их культурной адаптации.

Анализ выявленного комплекса источников позволяет по-новому 
рассмотреть многие вопросы, связанные с формированием этнических 
меньшинств на территории Беларуси в XIV-XVI1I вв., ролью государственной 
политики 13КЛ и I’ll в этом процессе, эволюцией их социально-экономического 
положения, взаимоотношением этнических меньшинств с белорусской 
этнической общностью.

Во второй главе «Формирогание этнических меньшинств на территории 
Беларуси, их социальный статус и государственная политика по отношению
к ним в XIV-XVIII вв.» рассмотрено правовое оформление социально- 
экономического и политического положения евреев, татар, русских 
старообрядцев, цыган и шотландцев на территории Беларуси; определена степень 
их вовлечения в социальную структуру BKJI и РГ1.

В государственной политике по отношению к этническим меньшинствам 
Беларуси выделяется три этапа:

1. XIV-XV вв. На этом этапе возникли традиции взаимоотношения 
этнических меньшинств с государственными органами управления ВКЛ и 
политическими элитами. Великокняжеская власть и магнаты ВКЛ часто 
оказывали покровительство евреям и татарам.

2. XVI в. К этому этапу относится формирование основных направлений 
государственной политики в ВКЛ и Р11 к этническим меньшинствам. Власти 
рассматривали их как особые категории населения, отличавшиеся своими 
культурными особенностями. В ВКЛ в 1549 г. была введена поголовная подать на 
евреев, шотландцев, цыган и татар.

3. XVI—XVIII вв. Для этого этапа характерно окончательное закрепление 
правового положения и упрочнение взаимоотношения этнических меньшинств с 
государсгвенными органами власти и политическими элитами. На этом этапе при 
активном участии и контроле государства произошло становление традиций 
самоуправления этнических меньшинств. Этнические группы выполняли 
функцию социального контроля и несли ответственность за действия своих 
членов. Система самоуправления этнических меньшинств находилась на разных 
уровнях организации.

На первом этапе накапливался опыт взаимодействия властей с этническими 
меньшинствами (заимствовались правовые нормы других государств, 
происходило правовое оформление статуса отдельных общин или 
представителей, были заложены правовые основы социальных, производственных 
функций еврейских и татарских этнических общин. Еврейское этническое 
меньшинство сформировалось как слой мещан, занимавшихся торгово
ремесленной деятельностью и кредитно-финансовыми операциями. В XV в. евреи
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получили право откупа сбора государственных податей, таможенных пошлин на 
границе и внутренних заставах ВКЛ. Татары являлись привилегированным слоем 
военно-служилых людей. Они наделялись наследными земельными участками, 
освобождались от налогов и различных поборов при условии обязательной 
воинской службы.

Для XVI в. в ВКЛ характерна кодификация права, реализованная в трех 
редакциях Статута ВКЛ. В них были зафиксированы основополагающие нормы 
права по отношению к этническим меньшинствам евреев, татар и цыган. В 
Статуте 1529 г. были ограничения для описываемых этнических групп. Например, 
евреям и татарам запрещалось иметь прислугу из христиан и свидетельствовать в 
суде по земельным спорам. 15 Статуте 1566 г. ограничения были сохранены и 
даже расширены: регламентировалась одежда евреев, запрещалось обращать 
христиан в иудаизм и ислам. Нормы Статута 1588 г. еще более детально 
регламентировали социальный статус этнических меньшинств. Эти положения 
Статутов, касающиеся этнических меньшинств, часто не выполнялись, а 
некоторые впоследствии вовсе были отменены.

Активная экономическая деятельность представителей этнических 
меньшинств часто вызывала недовольство магистратов и шляхты.

li XVI в. власти предприняли попытки определить численность 
меньшинств: в 1559 г. проводилась ревизия татарских имений; в 1564-1566 гг. -  
ревизия еврейских общин I5KJI.

15 XVI1-XVI1I вв. ухудшилось социально-экономическое положение 
этнических меньшинств, усилилось негативное отношение к ним мешан, крестьян 
и части шляхты. Только в первой половине XVII в. в РП было возбуждено 
двенадцать дел против евреев. Широкое распространение получила полемическая 
литература, направленная против евреев и татар. 15 крупных городах (Вильно, 
Гродно. Минск. Могилев и др.) произошли столкновения и погромы. Сеймы 
второй половины XVI -  первой половины XVII в. неоднократно ограничивали 
права шотландцев в торговле. Избежать серьезных конфликтов удалось 
старообрядцам и цыганам.

По отношению к этническим меньшинствам у власти не было единой 
позиции. Татары, выполняющие воинскую повинность, были практически 
уравнены в социально-экономических правах со шляхтой. Попытки властей 
запретить или ограничить кочевой образ жизни цыган не дали положительного 
результата.

15 середине XVII в. были предприняты новые попытки определения 
численности этнических меньшинств: в 1624-1631 гг. была проведена ревизия 
татар, в 1651 г. -  ревизия шотландцев.

15 начале XVIII в. в РП обострилась проблема выплаты еврейскими 
этническими общинами долгов. Власти пытались разрешить создавшуюся 
ситуацию.

Анализ источников дает основание сделать вывод, что взаимоотношения 
этнических меньшинств с властями были сложными и противоречивыми. За весь 
период существования ВКЛ и РП политическая элита так и не смогла выработать 
единый подход к этническим меньшинствам. Они рассматривались как группы.
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которые можно использовать в своих конъюнктурных политических, 
экономических и религиозных интересах. Социальный статус меньшинств был 
различен и во многом зависел от социальной стратификации и религиозной 
принадлежности.

' В третьей главе «Межэтнические отношения на территории Беларуси в 
XIV-XVIII вв.» рассмотрено взаимодействие этнических меньшинств е 
белорусской этнической общностью. На территории Беларуси в XIV—XVII[ вв. 
взаимоотношения между этническими меньшинствами и белорусской этнической 
общностью носили сложный и противоречивый характер. Их основой были 
корпоративные и сословные традиции, этнические стереотипы феодального 
общества. Некоторые социальные группы этнических меньшинств (татары- 
шляхта, цыганские войты-бароны, шотландские дворяне) были включены в 
привилегированное сословие с некоторыми ограничениями в нравах.

Городские общины этнических меньшинств евреев и татар до XVI в. 
рассматривались властями BKJ1 в качестве экономически активного населения. 
Они получали специальные права на самоуправление и льготные условия в сфере 
торговли и ремесла. Возникала конкуренция с магистратами.

В межэтнических процессах значительную роль играл религиозный фактор. 
Отношения между этническими меньшинствами и коренными местными 
жителями во многом определялись религиозными противоречиями.

Этнические меньшинства евреев, татар, русских старообрядцев, цыган и 
шотландцев на территории Беларуси оказались в новом для себя культурном 
пространстве. Они адаптировались к иноэтнической белорусской среде. Можно 
выделить три способа адаптации этнических меньшинств: относительная 
обособленность, гибкое взаимодействие и ассимиляция. Первый был характерен 
для евреев и старообрядцев. Второй способ был реализован татарами и цыганами. 
Он характеризовался стремлением трансформировать собственную культуру. 
Татары и цыгане Беларуси в повседневной жизни использовали язык местного 
населения. Ислам белорусских татар изучаемого периода претерпел серьезное 
изменение под влиянием местных представлений. Ассимиляция была характерна 
для шотландцев. Этнические меньшинства на территории Беларуси нередко 
обращались к нескольким способам адаптации.

Для межэтнических отношений евреев, татар, русских старообрядцев, цыган 
и шотландцев е белорусской этнической общностью характерны 
общеевропейские тенденции. 11а межэтнические коммуникации на территории 
Беларуси влияли сословные и религиозные факторы. Межэтнические отношения 
евреев, татар, цыган, русских старообрядцев и шотландцев с белорусской 
этнической общностью на территории Беларуси в XIV-XVII1 вв. не выходили за 
рамки социальных традиций феодального общества.

Четвертая глава. «Дифференцирующие признаки культуры этнических 
меньшинств на территории Беларуси в X1V-XVIII вв.». посвящена анализу 
элементов культуры этнических меньшинств на территории Беларуси, которые 
позволили длительный период времени стабильно воспроизводить собственное 
этническое своеобразие. Такие элементы можно разделить на внешне 
демонстрируемые и ментальные, направленные па сохранение групповой
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РЕЗЮМЕ
Захаркевнч Степан Артурович

Этнические меньшинства на территории Беларуси в 
XIV-XV1II вв.: стратегии культурной адаптации

Ключевые слова: этнические меньшинства, евреи, татары, цыгане, 
шотландцы, старообрядцы, стратегии культурной адаптации, межэтнические 
отношения, традиционная культура.

Цель исследования: характеристика генезиса и эволюции форм
культурной адаптации этнических меньшинств на территории Беларуси во второй 
половине XIV XVI11 вв.

Методы исследования. Автором использованы эволюционный, историко- 
генетический и историко-сравнительный методы.

Полученные результаты и их новизна: Автор диссертационного
исследования проанализировал документы и материалы о материальной, 
социальной и духовной культуре этнических меньшинств на территории Беларуси 
во второй половине XIV—XV111 вв. Показан процесс формирования 
государственной политики но отношению к этническим меньшинствам на 
территории Беларуси, их социального статуса. Отражены основные формы и 
содержание межэтнических отношений этнических меньшинств с белорусской 
этнической общностью. Охарактеризованы этнодифференцирующие элементы 
культуры евреев, татар, цыган, русских старообрядцев и шотландцев.

Материалы исследования будут еодействовать более глубокому изучению 
культуры этических общностей Беларуси.

Рекомендации по использованию: материалы и результаты
диссертационного исследования могут быть использованы для подготовки 
учебников, учебных и методических пособий, разработки общих и специальных 
курсов для студентов высших учебных учреждений.

Область применения: белорусская этнология, белорусская этнография, 
белорусская история.
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РЭЗЮМЭ

Захаркевіч Сцяпан Лртуравіч

Этнічныя меншасці на тэррытормі Беларусі ў XIV-XVIII стст.: стратэгіі 
культурнай адаптацыі

Ключавыя словы: этнічныя меншасці, яўрэі. татары, цыгане, шатландцы. 
стараабрадцы, формы сацыялыіай адаптацыі, межтшічныя адйосіны. 
традыцыйная культура.

Мэта даслелавання -  характарысгыка генэзісу і эвалюцыі формаў 
культурнай адаптацыі этнічых меншасцей на тэррыьорыі Беларусі ў другой 
палове XIV-XVIII стагоддзях.

Метады даследвання. Лўтарам выкарыстаны эвалюцыйны, гісторыка- 
генетычны метад і гісторыка-параўнальны.

Атрыманыя выікі і іх навізна: аўтар дысертацыйнага даследавання 
прааншіізаваў дакументы і матэрыялы аб матэрыяльнай. сацыяльнай і духоўнай 
культуры этнічных меншасцей на тэррыторыі Беларусі ў другой налове XIV- 
XVIII стагоддзях. Паказаны працэс фарміравання дзяржаўнай палітыцы ў 
дачыненні да этнічных меншасцей на гэрыторыі Беларусь іх сацыялыіага статуса. 
Адлтостраваны асноўныя формы і змест межэтнічных адносінаў этнічных 
меншасцей з беларускай этііічнай супольнасцю. Ахарактарызаваны 
этнадыферэнцыруючыя элементы культуры яўрэяў, татар, цыган, стараабрадцаў i 
шатландцаў.

Матэрыялы даследавання будуць садзейнічаць больш глыбокаму 
вывучэнню культуры этнічных супольнасцей Беларусі.

Рэкамендацыі па выкарыстанню: матэрыялы і вынікі дысертацыйнага 
даследвання могуць быць выкарыстаны для надрыхтоўцы падручнікаў. вучэбных і 
метадычных дапаможнікаў. для распрацоўцы агульных і спецыяльных курсаў для 
студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў.

Галіна выкарыстання: беларуская этналогія. беларуская этнаірафія. 
беларуская гісторыя.
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RESUME

Zaharkevich Stepan Arturovich

The ethnic minorities on the territory of Belarus in the 
XIV-XVIII centuries: strategics of cultural adaptation.

Key words: ethnic minorities, Jews, Tartars, Gypsies, Old Believers Scotsmen, 
forms of cultural adaptation, interethnic relations, tradition's culture.

Purposes of research: to analyze the formation process of the cultural 
adaptations formes of the ethnic minorities on the territory of Belarus in second half 
XIV-XVIII centuries.

Methods of research. The author uses the evolutionary, the genetic-historical 
and the comparative-historical methods.

Result received and their novelty: the author of the thesis has analyzed the 
documents and the materials about the material, social and spiritual culture of the ethnic 
minorities in Belarus XIV-XVIII centuries. The formation process of the state political 
development regarding the ethnic minorities in Belarus and their social status is showed 
in the study, l he main directions and forms of the relations between the belarussians 
and the ethnic minorities are reflected in the research. The complexes of the traditional 
culture of Jews, Tartars, Gypsies, Old Believers and Scotsmen is illustrated here.

The materials of the research will help to study more deeply the culture of the 
ethnic minorities in Belarus.

Recommendations for use: results of research are introduced as new theoretical 
data into training courses of the Belarusian State University.

Field of use: belarussian ethnology, belarussian ethnografy, belarussian history.
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