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1030 ЛЕТ ПРАВОСЛАВИЯ НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ:  

ОТ ИСТОКОВ ДО СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ 

  

Е.В. Германович 

СШ №1, Пинск 
 

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 
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стало изменяться. Православная церковь была поставлена вне государства и лишена всех 

своих исконных прав. Распространение получила римско-католическая вера, литература 

на латыни [3, 121]. 

В это время особое значение в защите Православия имели уцелевшие монастыри 
и народные братства. Они занимались благотворительностью и материальным поддержа-

нием православных приходов, открывали школы, типографии, училища. 

Судьба православной церкви на протяжении XVI-XVIII веков приобрела измене-
ния, связанные с переходом большего числа населения в униатство и католичество. Из-за 

этого, во второй половине XVIII века православная церковь в Беларуси представляла со-

бой зрелище «чрезвычайного озарения». В церквях отсутствовала ритуальная посуда, не 
хватало священнослужителей. При немногих, почти опустевших и чудом уцелевших 

храмах оставалось очень мало прихожан, богослужения происходили только в церковные 

праздники.  

Тем не менее в истории белорусской православной церкви этот период характери-
зуется стремлением к независимости от Московской митрополии. Именно в XVI-XVII 

веках происходит формирование некоторых специфических черт белорусских православ-

ных праздников: появление праздничных дней, посвященных новым белорусским свя-
тым, культу чудотворных икон Божьей Матери; существование братств; чествование 

пятниц [1, 14]. 

После разделов Речи Посполитой и присоединении белорусских земель к России, 
начался процесс возвращения униатов в Православную церковь. Число православных бе-

лорусов стало сильно возрастать.  

В 1839 году Полоцкий церковный собор оповестил об объединении униатов и 

православной церкви, после чего существование униатства на белорусских землях было 
фактически запрещено. 

Российские государственные власти содействовали укреплению и развитию пра-

вославия в Беларуси. Увеличивались епархии, учреждались новые и восстанавливались 
старые епископские кафедры. К 1914 году в Беларуси существовало уже 5 епархий: Ви-

ленско-Литовская, Гродненско-Брестская, Минско-Туровская, Могилёвско-Мстиславская 

и Полоцко-Витебская. Все указанные епархии входили в состав Русской Православной 

Церкви. Во главе ее стоял Святейший Правительствующий Синод.  
В общей сложности во всей Беларуси к 1914 году существовало 3552 церкви, 470 

часовен, 21 мужской и 14 женских монастырей. Для подготовки кадров было образовано 

3 духовных семинарии [3, 127]. 
В 1920-1930 годах конфессиональная история Восточной и Западной Беларуси 

имела различия, обусловленные историческими судьбами. Вся западная часть Беларуси 

была включена в состав Польского государства. Советская власть установилась в Моги-
левской, Смоленской, Витебской и на значительной части Минской губерний. 

 В восточной части белорусских земель, на которых установилась советская 

власть, началась жесткая борьба с религиями: закрывались церкви и монастыри; подвер-

гались преследованию и репрессиям духовенства (независимо от вероисповедания), мо-
нахи, верующие. Так, в тюрьмах и лагерях погибли почти все православные священники 

и епископы Советской Беларуси. И как результат «борьбы с религиозными запретами 

прошлого», в довоенный период почти все конфессии потеряли значительную часть сво-
их молитвенных домов, церквей, костелов [2, 187]. 

К началу Второй Мировой войны в восточных пределах Беларуси осталось только 

две церкви, где периодически совершались богослужения.  
 В западной части белорусских земель, которые до 1939 года находились в соста-

ве Польши, православная церковь была автокефальной и подчинялась митрополиту Вар-

шавскому Дионисию. Там же происходила активная государственная политика окатоли-

чивания и ополячивания православного населения. В результате не только было закрыто 
множество православных храмов, но и уменьшился процент православного населения. 
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В годы Второй мировой войны на территории Беларуси, оккупированной немца-

ми, с согласия немецкой оккупационной власти были открыты православные и католиче-

ские храмы. Немецкая власть рассматривала религию как одно из средств борьбы с «без-

божными большевиками» [1, 18]. 
После освобождения Беларуси от немецких оккупантов, Православная церковь 

вновь вошла в состав Московского Патриархата. За первое послевоенное десятилетие ко-

личество приходов в Беларуси уменьшилось в связи с тем, что, во-первых, часть террито-
рии Беларуси отошла к Польше, во-вторых, некоторые храмы были закрыты властями на 

том основании, что они открылись во время оккупации. К 1953 году общее число храмов 

в Беларуси составило 957. 
  В середине 1950 года давление на церковь приобрело черты крупномасштабного 

гонения, выразившегося, в первую очередь, в массовом закрытии храмов. Сильный удар 

был нанесен и по духовным учебным заведениям. Минская духовная семинария фор-

мально не была закрыта, но из-за противодействия властей она не могла набирать семи-
наристов и после выпуска пяти последних учащихся в 1963 году перестала функциониро-

вать.  

Значительные перемены в жизни Православной Церкви в Беларуси начались с 
1989 года после празднования 1000-летия Православия на белорусских землях и Креще-

ния Руси. Она получила статус экзархата, появились два названия: Белорусский экзархат 

Московской патриархии и Белорусская Православная Церковь [3, 131].  
Специфика религиозной ситуации в Беларуси на протяжении многих веков опре-

делялась ее принадлежностью к разным государствам и характеризовалась поликонфес-

сиональностью.  

Таким образом, сформировались региональные особенности белорусской церков-
ной обрядности, которые отличают ее от христианской обрядности других народов, а 

также отражают особенности национального самосознания и культуры. Это взаимопро-

никновение и взаимовлияние черт православных и католических обрядов наиболее полно 
укоренились в идеи унии.  

Кроме того, в разные исторические эпохи складывались такие особенности бело-

русского этноса, как толерантность, уважение, сохранение традиционных черт в культу-

ре, языческих и церковных христианских черт – в ментальности и обрядности [1, 20]. 
В конце ХХ – начале XXI века белорусское общество столкнулось с проблемой, 

когда стремительное развитие науки и техники значительно опережало процессы духов-

но-нравственного развития человека. Этот разрыв создал опасное напряжение, чреватое 
потерей нравственного контроля развития общества. Ежедневно обостряющиеся гло-

бальные проблемы (прежде всего экологическая) создают прямую угрозу дальнейшему 

существованию человека на Земле. Вот почему так важно сейчас обращение к духовной 
сокровищнице.  

Необходимо задуматься о том, какой громадный вклад в человеческую культуру 

внесло развитие православия на белорусских землях за свою 1030-летнюю историю, осо-

знать насколько оно явилось определяющим фактором в развитии человеческого обще-
ства.  

Если бросить беглый взгляд на историю развития православия на белорусских 

землях, то можно увидеть, чем белорусское общество обязано христианству, которое 
явилось культурообразующим началом. Именно христианство открыло в человеке лич-

ность. Человек в христианстве (особенно в православии) предстает как образ личного Бо-

га в безличном мире. Каждый человек бесконечно ценен, важен, уникален и неповторим, 
послан Богом на дело, которого за него никто другой не может исполнить.  
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ДУА “Сярэдняя школа №3 г. Белаазерска”  

Бярозаўскага раёна Брэсцкай вобласці 
 

У наш час, поўны разнастайных выклікаў, калі адбываюцца глабальныя змены ва 

ўсіх галінах грамадства, асаблівае значэнне набывае праблема маральнага выхавання 
дзяцей і моладзі. Але выхаванне не магчыма без спасылак на праваслаўныя традыцыі бе-

ларускага народа, бо Праваслаўе на Беларусі існуе ўжо больш за тысячу гадоў. Менавіта 

выхаванне на праваслаўных традыцыях дабратворна ўздзейнічае на ўсе бакі і формы ўза-

емадзеяння асобы са светам: на этнічнае і эстэтычнае развіццё, светапогляд, фарміраван-
не грамадзянскай пазіцыі, інтэлектуальны патэнцыял, эмацыянальны стан, агульнае 

фізічнае і псіхічнае развіццё. 

Апошнім часам усё часцей уздымаецца праблема якасці выхавання праз фарміра-
ванне маральных каштоўнасцей, якія так неабходны сучаснаму чалавеку для таго, каб не 

згубіцца ў стыхіі сенняшняга жыцця. Выхаванне духоўнасці і маральнасці ў школе павін-

на, канешне ж, ісці праз далучэнне да культурнай спадчыны свайго народа, бо гэта 
пашырае ўяўленне пра акаляючы свет, выхоўвае станоўчую матывацыю, фарміруе 

правільныя паводзіны. 

У нашай школе ўжо многа гадоў вядзецца праца па выхаванні дзяцей і моладзі 

праз далучэнне да праваслаўных традыцый беларускага народа. У сваёй практыцы наву-
чання і выхавання мы кіруемся прынцыпу: добра ведаць чужое, але найперш трэба ведаць 

сваё. Мы праводзім разнастайныя тэматычныя тыдні, афармляем інтэрактыўныя выставы, 

расказваем  пра святыні беларускага народа. У мінулым навучальным годзе намі была 
падрыхтавана гістарычная гасцёўня да Дня праваслаўнай кнігі “Слуцкае Евангелле – адна 

са святынь Зямлі Беларусі”.  

Факсімільнае выданне Слуцкага Евангелля захоўваецца ў нашай школе, і таму мы 

вырашылі падрыхтаваць мерапрыемства, прысвечанае гэтаму ўнікальнаму помніку, тым 
больш што ў 2022 годзе споўнілася 440 гадоў з таго часу, як было створана Слуцкае 

Евангелле. Перад намі стаяла задача не толькі расказаць пра гэты ўнікальны рукапісны 

помнік праваслаўнага кніжнага мастацтва,  але і зацікавіць сваіх выхаванцаў адной са 
старонак гісторыі Праваслаўя на Беларусі. Таму мы і абралі форму гістарычнай гасцёўні з 

элементамі інтэрактыву і тэатралізацыі.  

На фоне сярэднявечнай музыкі на сцэну выходзіць вучань, які выконвае ролю 
князя Юрыя Алелькавіча.  

Князь: Усяка пісанне Богам удахненае палезна ёсць ка навучэнню, і ка аблічэнню, 

і ка выпраўленню, і ка наказанню праўды. Дык дасканалым будзе чалавек божы і на 

ўсякую справу добра ўгатованы, як светлы апостал Павел піша. 
У кнізе всее прірожденое мудрасці зачало і канец.  І тако младенцем і людзем 

простым ёсць навука. Пачну я сваю справу, памаліўшыся. Хай Слова Божае ідзе па свеце. 

(Садзіцца за канторкай князь-манах і піша пяром) 
I. На першым плане хлопец чытае верш М.Багдановіча “Перапісчык” 

На чыстым аркушы, прад вузенькім акном,  




