
13 

 

вычек. Это и есть линия спасения - следовать промыслу Божьему о человеке и преодоле-

вать искушения. Господь дал нам свободу. И только от нас зависит, как мы ею распоря-

димся. Готовы ли мы жить с Богом, стараться делать добро, помогать всем нуждающим-

ся, взращивать в себе нравственность и духовно расти, чтобы жизнь наша наполнилась 
божественным смыслом? Или мы будем жить только для себя, ради своего благополучия 

и удовольствия? 

Именно православная культура и вера помогут нам вернуть утраченные главные 
общечеловеческие ценности - ценность личности, семьи, чувство патриотизма и ответ-

ственности перед Богом и, значит, перед своей совестью, то есть помогут вернуть чело-

века в сферу добра и любви. Гуманистической потенциал православия заключен в при-
знании свободы воли человека, в необходимости нравственного самосовершенствования 

личности в борьбе со злом и своими пороками, в утверждении самой необходимости ве-

ры в высшие гуманистические идеалы, подкрепленные абсолютным авторитетом религи-

озной веры.  
Главная цель Православной Церкви: приобщить человека к Истине. Библия на во-

прос «Что есть Истина?», дает ответ: «Истина есть Бог!». «Только Бог может заполнить 

вакуум в сердце каждого человека. Ничто из сотворённого человеком этот вакуум запол-
нить не может. Только Бог, которого мы познаём через Иисуса Христа, заполняет эту пу-

стоту», - отмечал Паскаль, французский математик и писатель. 

Любая истина имеет божественное происхождение: 
1. Истина не излучения зла. 

2. Истина всепрощения и милосердия. 

3. Истина любви и всеприятия. 

4. Истина готовности к самопожертвованию. 
Общество дает нам «идеалы» накопительства, вседозволенности, выдаваемой за 

геройство, показывает в качестве образцов - людей с низким уровнем нравственного и 

интеллектуального развития. И общество, приняв эти идеалы за «чистую монету», со 
временем начинают осознавать ложность таких идеалов, впадают в депрессию, считают 

себя затерявшимися в потоке бездуховности. Человек начинает чувствовать в своей душе 

одиночество и заброшенность, вне зависимости от уровня его благополучия и социально-

го статуса. Жизнеспособному обществу необходим прочный фундамент, для того чтобы 
двигаться вперёд и отвечать на вызовы времени. И этим фундаментом является Право-

славная церковь, которая объединяет народ в будни и в праздники, в годы испытаний, 

лишений, скорби и в годы великих созиданий и духовного возрождения.  
Конечно, вызовы глобализации – не единственная проблема, но именно они зада-

ют всю новизну и необычность той ситуации, в которой оказалась православная церковь. 

Необходимы вложения для того, чтобы способствовать укреплению позиций таких соци-
ально - значимых чувств и соответствующих им моральных качеств, как сострадание, 

жалость, жертвенность, стремление к взаимопомощи. Ведь во всей обозримой истории 

человечества прослеживается стремление людей построить в своем сознании достаточно 

стройную систему мироздания, определить свое место в ней и далее жить, сохраняя пре-
емственность поколений, духовно-нравственную чистоту и общественные ценности.  
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Оглядываясь на историю человечества за прошедшие две тысячи лет, можно уви-

деть, сколь многим человечество обязано христианству, которое явилось не только куль-
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турообразуюшим началом европейской цивилизации, но и оказало огромное влияние на 

духовную жизнь человеческой цивилизации в целом. 

Еще в эпоху античности христианство сумело преодолеть сопротивление языче-

ского интеллектуализма и завоевало умы и сердца людей, став духовно-
мировоззренческой основой античной цивилизации. 

Благодаря этой поразительной «проникающей способности», завораживающей 

силе нового вероучения, процесс христианизации охватил не только Римскую империю, 
но и проник в варварскую периферию. Поэтому и после завоевания варварами Западной 

Римской империи не произошло полной гибели античной цивилизации и культуры. Хри-

стианство явилось той духовной основой, которая сумела объединить всё жизнеспособ-
ное в античном мире и преодолеть глубокий системный кризис, приведший к падению 

Рима. Формировавшаяся европейская цивилизация с самого начала формировалась как 

христианская цивилизация. 

Государство восточных славян — Киевская Русь — приняло христианство имен-
но из Византии, с которой оно находилось в тесных, но в начале не совсем дружеских 

отношениях. Один из современных исследователей в своем труде отмечает: «Что касает-

ся белорусов, то мы — народ молодой не только по сравнению с греками, индусами и 
китайцами, но и с другими народами. Наши предки — кривичи, дреговичи, радимичи — 

вступили в эпоху государственности только в IХ-Х вв.» [1]. 

Приняв Православие, древняя Беларусь, так же как Русь Восточная и Южная, во-
шла в ойкумену византийской цивилизации, полностью восприняв ее систему культур-

ных ценностей, верований, интеллектуальных, эстетических и духовных достижений [2]. 

Однако наследие это положилось на столь мощный пласт собственной славянской куль-

туры, что византийский духовный вклад сильно трансформировался в этой стихии, дав 
начало близкому, но все-таки новому православно-русскому культурному процессу, на 

формирование которого большое влияние в X-XIII вв. оказала и древняя Беларусь (За-

падная Русь). Авторы И.И. Ковкель и Э.С. Ярмусик в своем труде по истории Беларуси 
пишут: «В IX-ХШ вв. культура белорусских земель, как и древнерусская культура в це-

лом, развивалась на основе культурных традиций восточнославянских племен и культуры 

соседних стран, особенно Византии. Но византийская культура и после принятия христи-

анства не воспринималась механически, а сочеталась с местными традициями, творчески 
перерабатывалась в соответствии со славянским миропониманием, обычаями, этикой, 

нравами. Это и обусловило переплетение в белорусской культуре христианских и языче-

ских традиций, привело к возникновению оригинальных произведений литературы, архи-
тектуры, изобразительного искусства» [3]. 

Важнейшей основой этого процесса стало не только образование молодого госу-

дарства, объединенного единой династией Рюриковичей, но и духовного, культурного 
единства, главная заслуга в создании которого принадлежит Русской Православной 

Церкви. Полочанин и киевлянин, новгородец и псковитянин, житель Владимиро-

Суздальской и Галицко-Волынской Руси, приходя в православный храм на молитву и 

слушая поминовение митрополита Киевского и всея Руси на родном языке, безусловно, 
проникались чувством национального самосознания, принадлежности к единому народу, 

единой культуре. 

Монастыри были источниками народной грамотности, в них создавались летопи-
си, они безвозмездно кормили голодных во времена народных бедствий, помогали боль-

ным во времена массовых эпидемий. 

На духовно-нравственном фундаменте Православия формировались не только ос-
новные черты образа жизни, но и менталитета восточнославянских народов. Такие черты 

характера, как самоотверженность, жертвенность, открытость, щедрость, толерантность, 

соборность, сострадательность, нестяжательность, жажда справедливости, стремление к 

нравственной правде и др., во много сформировались благодаря Православию с его идеа-
лами святости, благочестия и бескорыстного служения Богу и людям. 

https://orthos.org/eparkhiya/publikafii/istoricheskoe-znachenie-pravoslavnoi-ferkvi-dlya-formirovaniya-belorusskogo-etnosa/#_ftn1
https://orthos.org/eparkhiya/publikafii/istoricheskoe-znachenie-pravoslavnoi-ferkvi-dlya-formirovaniya-belorusskogo-etnosa/#_ftn18
https://orthos.org/eparkhiya/publikafii/istoricheskoe-znachenie-pravoslavnoi-ferkvi-dlya-formirovaniya-belorusskogo-etnosa/#_ftn19
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На этом же фундаменте формировалось и патриотическое сознание, любовь к 

своему Отечеству. При этом стремление к защите Отечества неразрывно ассоциирова-

лось, связывалось с защитой православной веры. 

Белорусский народ сохранил имена подвижников, прославившихся своей свято-
стью, передавая память о них из поколения в поколение. Все они причислены Русской 

Православной Церковью к лику святых. Это святые Евфросиния Полоцкая, три Полоцких 

епископа: Мина, Дионисий и Симеон, епископы Туровские — Кирилл и Лаврентий. В 
Туровском Борисоглебском монастыре подвизался преподобный Мартин. В Смоленске 

прославились святостью своей жизни преподобный Авраамий, преподобный Ефрем и 

святой Андрей, князь Смоленский. 
Широкое распространение на Беларуси получило целование креста как подтвер-

ждение обязательств, взятых на себя тем или иным лицом, в том числе и княжеского до-

стоинства. На территории Беларуси христианский праздник «Воздвижения Креста Гос-

подня» приобрел особое звучание. Приверженность почитанию Креста подтверждается 
находкой уникальной каменной иконки с образами Святого Константина и Святой Еле-

ны, держащих перед собою большой крест. В этой же связи нельзя не упомянуть о другой 

духовной святыне — знаменитом кресте Евфросинии Полоцкой. Выполненный гениаль-
ным мастером Лазарем Богшей [4] в 1161 г., он был утрачен в годы Великой Отечествен-

ной войны. Ныне он восстановлен и возвращен к жизни нашим современником Николаем 

Кузьмичем по благословению Его Высокопреосвященства Митрополита Филарета, пер-
вого Патриаршего Экзарха всея Беларуси. Шестиконечный крест святой Евфросинии 

твердо связывается с византийской художественной традицией. Его широкое употребле-

ние в пределах Византийской империи охватывает период VII-Х веков, а в период второй 

половины XII-XIII столетия он получил распространение в странах Европы [5]. 
Православие определило основу средневековой культуры Беларуси, связав ее с 

культурным миром всего славянства и других христианских народов Востока и Запада. 

Нет ни одного вида искусства или направления культуры, которые бы не были одухотво-
рены Православием. 

Школа, книга и просвещение на протяжении многих столетий оставались исклю-

чительно церковными. Архитектура, живопись, декоративное искусство, шитье, хоровая 

музыка, литература, политическая мысль и богословие древней Беларуси соответствова-
ли лучшим духовным ценностям христианской культуры начала второго тысячелетия 

после Рождества Христова. 

Однако во всех сферах древнебелорусского искусства проявилось такое своеобра-
зие, которое позволяет говорить о существовании местных традиций и школ. Особенно 

отчетливо они проявились в архитектуре. Церковное строительство Полоччины, Витеб-

щины и Гродненщины, вершинами которого явились Софийский, Спасо-
Преображенский, Благовещенский и Борисоглебский (Коложский) храмы, свидетельству-

ет о появлении новых архитектурных стилей, новых школ зодчества, сформировавшихся 

на основе принципиальной переработки византийско-древнерусских традиций. По-

видимому, особенности этих архитектурных стилей через Смоленск, Новгород, Псков, 
Чернигов и другие города осваиваются всей Древней Русью, а с XV в. получают своеоб-

разное развитие и в Москве. Таким образом. древняя Беларусь не только принадлежала к 

православно-русской цивилизации, но и оказывала определенное влияние на развитие 
духовности Южной и Восточной Руси. 

Во второй половине XIX — начале XX вв. на территории современной Беларуси 

существовало 5 православных епархий — Полоцкая, Минская, Могилевская, Виленская и 
Гродненская. Самой молодой из этих епархий являлась Гродненская, образованная в 1899 

г. (январь 1900 г. по новому стилю). По данным статистики, к 1914 г. в Беларуси насчи-

тывалось 3552 церкви, 470 часовен, 21 мужской и 14 женских монастырей, 3 духовные 

семинарии: Виленская, или Литовская, Минская и Витебская [6]. 
Указ 17 апреля 1905 г. о свободе вероисповеданий, ставящий все конфессии в 

одинаковое положение, фактически лишает Православие главенствующей роли в импе-

https://orthos.org/eparkhiya/publikafii/istoricheskoe-znachenie-pravoslavnoi-ferkvi-dlya-formirovaniya-belorusskogo-etnosa/#_ftn24
https://orthos.org/eparkhiya/publikafii/istoricheskoe-znachenie-pravoslavnoi-ferkvi-dlya-formirovaniya-belorusskogo-etnosa/#_ftn25
https://orthos.org/eparkhiya/publikafii/istoricheskoe-znachenie-pravoslavnoi-ferkvi-dlya-formirovaniya-belorusskogo-etnosa/#_ftn51
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рии. Принятие этого указа резко изменило положение католицизма, что привело к меж-

конфессиональной напряженности, обусловленной борьбой за сферы влияния. 

Церковно-приходские школы, осуществлявшие начальное образование, суще-

ствовали при церковных приходах. В конце XIX в. эти школы были одноклассными и 
двухклассными (двух- и четырехгодичными). В начале XX в. срок обучения в них увели-

чился соответственно до трех- и пятилетнего. По данным статистики, «в Витебской, 

Минской и Могилевской епархиях к 1899 г. из 5269 народных школ в руках православно-
го духовенства было 3260 (64,8%). В 1904 г. в пяти белорусских губерниях насчитыва-

лось 2235 министерских школ и 5667 (71% общего числа) синодских» [7]. 

Получили распространение идеи церковного реформаторства, в том числе и тре-
бование созыва Поместного Собора, широко обсуждались на страницах местной печати 

как церковной, так и светской. Широко дебатировался в местной печати вопрос о рефор-

ме церковного прихода, а также выборном начале в церковной жизни. 

Достаточно широко стоял вопрос взаимоотношения Церкви и современной куль-
туры. Не отрицая человеческую культуру, в принципе, Церковь не может принять ее в 

целом без условий и ограничений, подчеркивалось в церковной печати, ибо в этой куль-

туре, наряду с добром, слишком много языческого, противохристианского. Однако важ-
ное место отводилось взаимоотношению с религиозно настроенной интеллигенцией, ко-

торая стремилась видеть в христианстве прежде всего социально значимую силу. Право-

славные авторы приветствовали поворот части интеллигенции к религии, однако крити-
ковали ее «неохристианство» [8]. 

Большое значение придавалось защитниками Православия активизации деятель-

ности западнорусских православных братств.  

На братских съездах был выдвинут лозунг о необходимости превращения всех 
приходов Северо-Западного края в братства, ставилась задача охватить ими более широ-

кие слои населения. Братства стремились подкрепить свое идейное влияние экономиче-

ским. Они организовывали братские кредиты, ссудные товарищества и т.п. Разрабатывал-
ся устав братств. Центр деятельности фокусировался на культурной программе. В этой 

связи активизировалась издательская деятельность: было принято решение издавать об-

щебратский периодический орган, календари, молитвенники, популярные книги по исто-

рии Церкви в Беларуси. 
Центральное место на страницах местных епархиальных ведомостей начала века 

занимали работы местных богословов касательно проблем религиозно-этического харак-

тера. 
Ориентация на внутренний опыт связывалась с истоками восточного христиан-

ства, выросшего в значительной мере на мистической опытной традиции. Поэтому обли-

чение пороков «школьного» богословия шло в данном случае в русле возврата к истокам 
христианства, к традиции, ведущей свое начало от отцов Церкви. Истинно православный 

путь богословствования понимается как путь духовного опыта. «Главной и непоколеби-

мой основой веры в Бога и Христа, — подчеркивалось в одной из статей, — служат не 

внешние научные доказательства, а внутренний опыт, религиозные переживания души» 
[9]. 

В ряде работ сторонников «опытного богословия» акцентируется внимание на 

решении проблемы человека. Особенно подчеркивается тезис о том, что «религия нераз-
рывно связана с нравственностью», «только в вере в Бога человек имеет начало, цель и 

мотивы нравственной деятельности» [10]. 

Всё это как ничто иное свидетельствует об актуализации церковной жизни того 
времени. Тогда как раньше Церковь могли волновать в основном проблемы выживания. 

Религиозно-этической проблематике отводилось центральное место и в публич-

ных богословских чтениях, которые практиковались для различных слоев населения. В 

годы первой русской революции начали функционировать богословские чтения, предна-
значенные специально «для интеллигентной и образованной публики». Эти чтения были 

организованы первоначально при Минском епархиальном братстве во имя святителя Ни-
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колая. Подобные же чтения затем проводились и в других крупных городах Беларуси – 

Полоцке, Могилеве, Гродно, Витебске [11]. 

В этих условиях нормальной церковной жизни усиливается стремление к подлин-

ному духовному Православию, вылившееся в широкое движение, объединившее в своих 
рядах высших иерархов церкви, рядовых священнослужителей и представителей церков-

ного народа – простых верующих, ищущую интеллигенцию. 

На протяжении столетий культурно-формирующая роль христианских традиций и 
ценностей, прежде всего Православия, в становлении образа жизни и менталитета во-

сточнославянского этноса (включая белорусов) была очень велика. Настойчиво и целена-

правленно проводя идею единства страны и народа, Православная Церковь осуждала 
междоусобицы и разделения.  

Христианские нравственные ценности и вероучение были тем стабилизирующим, 

консолидирующим основанием, на котором строилась духовно-нравственная жизнь 

народа и на которое опиралась система образования и воспитания.  
Роковой октябрь 1917 года положил конец Российской империи и стал началом 

крестного пути Русской Православной Церкви. В результате октябрьского государствен-

ного переворота возникло богоборческое советское государство, объявившее своей це-
лью построение «справедливого коммунистического общества» без Бога [12]. Октябрь-

ская революция действительно явилась коренной ломкой всего прежнего образа жизни и 

прежней системы ценностей. Любая система ценностей опирается на тот или иной вид 
веры.  

В советский период воинствующий атеизм был положен в основу государствен-

ной политики в отношении Церкви. Всемерная государственная поддержка атеистиче-

ской пропаганды и запрет на религиозную пропаганду имели своей целью изоляцию 
Церкви, искоренение религии как пережитка прошлого. Жесточайшие репрессии против 

духовенства, разрушение церквей и монастырей должны были, по замыслу богоборцев, 

вытравить из сознания людей саму мысль о Боге, память о своих религиозных традициях. 
Наибольший размах репрессии достигли в 20-30-х гг. [13] 

О размахе репрессий и разрушений церковной жизни, во время зарождения совет-

ского государства, свидетельствуют некоторые цифры и факты. Советско-

коммунистическая власть с первых же дней своего существования повела открытую 
борьбу с религией, особенно с православной верой. Борьба велась всевозможными мето-

дами: закрытием монастырей и церквей, обращением их в склады, театры, клубы; высме-

иванием и оскорблением веры в Бога и церковных богослужений; устройством антирели-
гиозных лекций и докладов; печатанием и распространением литературы против право-

славного духовенства, христианской веры и религиозной жизни; поруганием святых мо-

щей, икон и богослужебных предметов; уничтожением священных книг и богословской 
литературы; закрытием всех духовных школ и академий; запрещением религиозного вос-

питания детей и молодежи; запрещением печатания и распространения всякой литерату-

ры религиозного содержания; арестом, расстрелом, ссылкой в концентрационные лагеря 

православных епископов, священников, монахов и верующих мирян. 
Борьба с религией имела разный накал в разное время, но никогда не прекраща-

лась в Беларуси в период между двух мировых войн (1918 – 1941). Религия была объяв-

лена «опиумом для народа» и уничтожалась жестокими мерами, как опасная и вредная 
для советско-коммунистической государственной системы. Вместо веры в Бога усиленно 

пропагандировались и официально поддерживались властями атеизм и вера в материа-

лизм [14]. 
Из 3552 православных церквей и 470 часовен, действовавших до начала Первой 

мировой войны, к концу 1936 г в Восточной Белоруссии осталось 74 действующих храма, 

а к началу 40-х годов в восточной части Беларуси насильственно были закрыты все церк-

ви. 
Наряду с приходскими храмами, которые либо взрывались, либо закрывались и 

переоборудовались под культурно-просветительские заведения, а также склады, зерно-
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хранилища, были закрыты и разорены многочисленные монастыри (которых до Первой 

мировой войны было 21 мужской и 14 женских), закрыты четыре духовных семинарии (в 

Минске, Могилеве, Витебске и Вильно) и  церковно-приходские школы [15]. 

Жесточайшим репрессиям подвергалось духовенство. Только за 1922 г. в респуб-
лике был расстрелян 201 представитель православного духовенства. Так реализовывалась 

директива Ленина о борьбе с контрреволюционным духовенством. А за 1937 г. и пять 

месяцев 1938 г. в Беларуси было осуждено 3247 служителей Православной Церкви. Сре-
ди них 1 митрополит, 5 архиепископов, 420 священников и монахов. Около 2000 духов-

ных лиц были расстреляны или погибли в лагерях. 

Более благоприятные условия для деятельности Церкви сложились в годы воен-
ной оккупации республики немцами. Архиепископ Афанасий (Мартос) пишет: «Немец-

кие войска застали церковно-религиозную жизнь в Восточной Беларуси и в Украине в 

разрушенном состоянии. Епископов и священников не было, церкви были закрыты, пере-

деланы в склады, театры, а многие разрушены. Монастырей не существовало, монахи 
разбрелись кто куда, многие умерли в ссылках и в тюрьмах. Но верующих было очень 

много… С приходом немецких войск верующие принялись за восстановление разрушен-

ной церковной жизни. Немецкие военные власти помогали в этом с расчетом на приобре-
тение народной симпатии. Находились священники, которые многие годы скрывали свой 

сан, опасаясь преследования. Немцы выдавали им удостоверения, дающие право беспре-

пятственно совершать богослужения и исполнять пастырские обязанности в условиях 
военной оккупации. Верующие принимали священников с любовью, отстраивали полу-

разрушенные церкви, украшали их иконами, приносили церковно-богослужебные пред-

меты и книги, которые бережно хранили у себя дома от взора безбожников и гонителей 

веры. Богослужения начали совершаться в переполненных храмах. Священников было 
весьма мало, а нужда в них была велика. Нива Божия созрела, но делателей на ней не 

хватало. Священникам приходилось совершать таинство крещения детей и взрослых де-

сятками в один раз. Это было второе крещение Руси, как бы новое возрождение право-
славной веры на всех просторах Восточной Беларуси» [16]. 

Однако религиозная деятельность находилась под жестким контролем оккупаци-

онных властей, зачастую мешавших контактам приходов с митрополией, тем самым 

нарушая соборность Церкви. 
Православное духовенство Беларуси, отмечает С.В. Силова, активно участвовало 

в патриотической работе в 1944-1945 годах, и эта работа принимала различные формы. 

Моральная поддержка осуществлялась через их служение Богу и помощь прихожанам 
молитвой и утешением. Размеры материальной помощи фронту со стороны православно-

го духовенства Беларуси были для военного времени довольно значительны и, несомнен-

но, облегчили жизнь многих людей, приблизили Великую Победу [17]. 
Сталин и его окружение не могли не учитывать огромную роль Церкви в подъеме 

патриотического духа народа. Было решено пересмотреть политику государства в отно-

шении Церкви. 

Прежде всего, стало непозволительной роскошью одновременно с войной против 
Германии вести еще и войну со своим православным народом. За четверть века духовен-

ство в большинстве своем доказало свою аполитичность и готовность поступиться мно-

гим, только не самой верой; в годы войны патриотизм архипастырей и пастырей оказался 
совместимым с советским патриотизмом – поражения фашистов искренне хотели и ком-

мунисты, и верующий народ. 

После войны ситуация вновь меняется к худшему, особенно на территории Бела-
руси. 

Послевоенные репрессии коснулись поначалу Католической Церкви, а чуть позже 

и Православной. К началу 1948 г. в республике насчитывалось 1050 православных церк-

вей и молитвенных домов. За 1948-1952 гг. было закрыто 87 православных храмов, аре-
стовано 55 священнослужителей. 
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Новая массированная волна репрессий против Церкви отличалась лишь тем, что 

они не были кровавыми, как в предыдущие десятилетия, когда просто физически уни-

чтожали духовенство. После очередного идеологического постановления ЦК КПСС в 

октябре 1958 г. о недостатках в антирелигиозной пропаганде были приняты жесткие ад-
министративные меры в отношении Церкви. Запрещалось принимать в монастыри лиц 

моложе 30 лет; в семинариях и академиях не дозволялось обучение лиц со средним спе-

циальным или высшим образованием; отменялось право Патриархии оказывать финансо-
вую помощь приходам, монастырям, духовным школам; ряд ограничений хозяйственной 

деятельности Церкви был направлен на подрыв ее экономической базы [18]. А запрету 

религиозного образования и воспитания несовершеннолетних органы власти уделяли 
особое внимание. Случаи нахождения несовершеннолетних на религиозных службах, мо-

литвенных собраниях рассматривались как нарушения законодательства о культах. Дру-

жинники и милиция не пускали молодежь в храм во время церковных праздников [19]. 

За период с 1950 по 1966 гг. в Беларуси с регистрации было снято 609 церквей и 
молитвенных зданий Православной Церкви. За один только 1960 г. в республике было 

закрыто 219 православных храмов. В 1963 г. была закрыта возобновившая свою работу в 

1944 г. Минская духовная семинария. Перестали действовать женские монастыри в По-
лоцке и Гродно. В республике остался лишь один действующий Жировичский мужской 

монастырь. К середине 80-х годов в Беларуси действовали 370 православных церквей и 

103 костела, более 200 протестантских общин. 
Жестокие репрессии, обрушившиеся на Православную и Католическую Церковь, 

создали предпосылки для роста количества протестантских общин, в которых люди пы-

тались реализовать свою подавленную тягу к религиозной жизни. 

Несмотря на то, что в период застоя позиция государства в отношении религиоз-
ных организаций была более терпимой, 70-е и 80-е годы отмечены усилением атеистиче-

ской пропаганды, повышением ее уровня. Тем не менее, ни антирелигиозная пропаган-

да общества «Знание», ни ряд передач на радио и телевидении не смогли искоренить «ре-
лигиозные пережитки». 

Оценивая ситуацию этого сложного периода в целом, А.И. Осипов отмечает, что в 

результате многолетних жестоких гонений на Церковь ее позиции и влияние в обществе 

оказались сильно подорванными. Религиозные ценности утратили функцию не только 
внутреннего, но и внешнего стержня духовной культуры и были вытеснены на перифе-

рию сознания и образа жизни. Их место заняла коммунистическая идеология, которая 

подмяла под себя мировоззрение, сделав последнее исключительно материалистическим 
и атеистическим. Соответствующей была и система образования и воспитания. В резуль-

тате этих разрушительных действий произошел надлом, если не пресечение религиозной 

традиции [20]. 
И только с конца 80-х годов ситуация стала кардинально меняться. Государство 

сняло запрет на религиозную пропаганду и отказалось от поддержки пропаганды атеи-

стической. С падением коммунистической системы были приняты достаточно демокра-

тичные законы, регулирующие отношения религиозных организаций с государством и их 
деятельность. 
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Официально Православие на белорусских землях возникло с крещения Руси при 

киевском князе Владимире в 988 году. Для распространения православной веры Влади-

мир открыл епископии в Киеве, Белгороде, Полоцке, Турове и других городах. Эти епи-
скопии были духовно-церковными центрами, из которых распространялась и укреплялась 

православная вера и развивалась церковно-религиозная жизнь: создавались христианские 

общины, строились храмы, открывались монастыри и школы грамоты. 
В большом количестве строились православные храмы в Беларуси. Так, в Турове 

к концу XVI века насчитывалось около 80 церквей, в Вильно было 20 церквей, в Полоцке 

– 100 [3, 120]. 
Появление православия оставило отпечаток на развитии национальной культуры 

и национального самосознания белорусского народа. Христианские идеи нашли свое от-

ражение в белорусских традициях и обрядах [1, 12].  

В 1386 году после введения династической унии положение православной церкви 
на белорусских землях, входивших в состав Великого Княжества Литовского, постепенно 




