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Христианство на Беларусь пришло в виде Византийской восточной традиции, за 

которой в последствии закрепиться основное историческое название Православие. Не-

смотря на то, что раскол Христианской Церкви на Католическую и Православную фор-
мально произошел в 1054 году, уже в IХ веке наблюдаются явное отличие в богослов-

ском, литургическом и особенно каноническом устроении Западной части Церкви от Во-

сточной. В IХ-Х веках славяне оказались перед выбором культурного наследия греческо-

го востока или латинского запада. Почти все они избрали Восточное христианство [1]. 
Крывичы, Дригавичы и Радзимичы не были исключением. Византийская культура, как 

результат восточного христианства, внушала восхищение и благоговейный трепет в среде 

славянских племен. Практически мифические материальные богатства Константинополя 
издревле манили славян неудержимой силой, а в результате Русь от Византии обогати-

лась духовно.  

Белорусские княжества еще задолго до Крещения Руси имели политические и 

экономические связи с Византией. Через территорию нынешней Беларуси проходил из-
вестный путь «Из варяг в греки», дружины белорусских князей неоднократно участвова-

ли в походах Киева на Константинополь. Летописно известно, что уже в 992 году спустя 

всего четыре года после Крещения Руси в городе Полоцке учреждается епископская ка-
федра. Это значит, что к этому времени в Полоцком княжестве было достаточно христи-

анских верующих, храмов и священнослужителей. Причем каких-либо болезненных ин-

цидентов с язычниками во время христианизации Полоцкой земли нам неизвестно. В 
1005 года уже существовала епископская кафедра в г. Турове. Открытие епископских ка-

федр в Полоцке и Турове на рубеже I и II тысячелетий обуславливалось тем значением, 

которое эти города имели у восточных славян на заре нашей истории. Неудивительно, 

что князь Владимир сделал Полоцк и Туров вотчиной именно своих старших сыновей 
Изяслава и Святополка [2, 18-19]. Под омофорами этих двух духовных полюсов: на севе-

ре – Полоцкой епископии, а на юге – Туровской, происходило становление христианства 

среди предков белорусов. Первые епископы на славянские кафедры поставлялись Киев-
скими митрополитами. В свою очередь митрополиты Киевские в каноническом плане 

подчинялись патриарху Константинопольскому. Таким образом осуществлялась связь с 

восточным центром христианства, которая и обусловила дальнейшее духовное и куль-

турное развитие восточных славян. 
Из летописей мы знаем, что отношение к христианству у славян было изначально 

неоднозначным. Причем это отношение варьировалось в зависимости от социального по-

ложения. «Источники очень мало сообщают нам сведений о характере религиозности 
простого народа, но достаточно говорят о русских князьях и вообще об аристократиче-

ском меньшинстве, наиболее просвещенном и наиболее прочно «христианизованном»» 

[3, 242]. 
В Повести временных лет неоднократно есть упоминания о варягах христианах, в 

то время как воинов-христиан среди славян было, по-видимому, немного. «На следую-

щий день призвал Игорь послов и пришел на холм, где стоял Перун; и сложили оружие 

свое, и щиты, и золото и присягали Игорь и люди его – сколько было язычников между 
русскими. А христиан русских приводили к присяге в церкви Святого Ильи, что стоит 

над Ручьем в конце Пасынчей беседы, и хазар, – это была соборная церковь, и так как 

много было христиан – варягов» [4, 37].  Показательно, к примеру, отношение к христи-
анству Святослава сына князя Игоря и княгини Ольги. В летописи говорится, что хотя 

Святослав и не запрещал русичам принимать христианство, но сам «насмехался над 
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этим» [4, 43]. И когда мать Святослава, будучи уже сама христианка, призывала своего 

сына принять крещение он отвечал ей: «Как мне одному принять иную веру? А дружина 

моя станет насмехаться» [4, 43]. Таким образом, мы видим, что христианская вера долгое 

время в кругах правящей элиты Руси была не в почете. В тоже время считается, что в от-
личие от Римской Империи, где христианство распространялось от низших слоев к гос-

подствующему классу, у восточных славян христианизация происходила сверху вниз. 

Действительно, задолго до княгини Ольги, древние киевские князья Аскольд и Дир при-
няли крещение в 60-х годах IX века, при Константинопльском патриархе Фотии [2, 13]. 

Можно предполжить, что и семья полоцкого князя Рогволода покровительствовала хри-

стианам [1]. В конце концов, равноапостольная великая княгиня Ольга воспитала внука -  
князя Владимира, который в последствии крестит Русь. Что же заставляло вельмож при-

нимать эту «не модную» у славян религию? 

 Часто указывается, что славянские князья, в том числе и князь Владимир, прини-

мая христианство, преследовали в первую очередь политические, экономические и воен-
ные цели. Однако, нам не известно, чтобы князьям Аскольду и Диру, Рагволоду, княгине 

Ольге христианство принесло какую-либо земную выгоду. Что касается князя Владими-

ра, то при нем Киевская языческого Русь достигла наибольшего политического влияние и 
военного могущества. Именно к Киевской Руси в 987 году обращается сам император 

Византии Василий II с просьбой о помощи в борьбе с восстанием Варды Фоки [5, 274]. 

По сути, Сам факт того, что Анна единственная сестра Византийских императоров Васи-
лия II и Константина VIII была сосватана Киевскому князю-язычнику, пусть и с условием 

крещения, говорит об особом значении Киевской руси на политической карте Европы Х 

столетия. Никакие другие европейские правители, в том числе и христианские, не удо-

стоились такой чести. Крещение князя Владимира и русов открывали, несомненно, новые 
возможности для Руси в политической и экономической сфере. Однако, по сути, в Х веке 

Византия в Руси нуждалось больше, чем Русь в Византии. Поэтому нужно признать, что 

принятие христианства для великого князя Киевского Владимира, было не вынужденной 
мерой, вызванной давлением или необходимостью, а результатом личного выбора. При-

чем этому выбору, как мы знаем, предшествовало тщательное изучение князем Владими-

ром разных религиозных вероучений и их богослужебных практик. Получается, что вы-

бор был сделан обдуманно и осознанно. Как пишет митрополит Илларион Киевский, 
князь Владимир «…только благим смыслом и умом уразумев, что есть Бог един – Творец 

невидимым и видимым, небесным и земным…», «…и воссиял разум в сердце его, как 

разуметь суету идольской лести, взыскать Единого Бога…» [6, 93, 83]. Вместе с князем 
крещение приняли и «весь дом» его и «многие из дружинников» [4, 76]. И если раньше 

Святослав боялся принять христианство, чтобы не быть посмешищем у своей дружины, 

то сейчас дружина, смотря на князя Владимира, сама принимает крещение. Можно пред-
положить, что князь Владимир имел больший авторитет у своих воинов, чем Святослав. 

Но, зная воинственность  Святослава, такое допущение маловероятно. Более вероятно 

предположить, что к концу Х века принятие христианства в сознание славян уже не 

«юродство есть» (1 Кор. 1:18) и повод для насмешек, а проявление мудрости.  Именно на 
мудрость княгини Ольги, «а была она мудрейшей из всех людей» [4, 74] указывают бо-

яре, когда напоминают князю Владимиру о её выборе в пользу христианской веры. Таким 

образом, к вере христианской славянские вельможи приходили осознанно и добровольно. 
Богословской возвышенностью, с одной стороны, и благолепием церковных служб – с 

другой,  византийское христианство поразило ум и сердце великого князя, а с ним и его 

дружину и вельмож. 
Что касается простого народа, то здесь, думается, причины принятия христиан-

ства были, как правило, иного рода. Для простолюдина философское осмысление новой 

религии не предоставлялось возможным, в связи со скудостью образования и узости 

взглядов. Креститься и принять христианство – это не одно и тоже. Христианская Цер-
ковь подразумевает, что человек должен сначала принять умом и сердцем веру во Христа 

Спасителя. Таинство Крещения это уже результат внутреннего принятия Христа, как Сы-
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на Божия. Однако у славянского народа, зачастую, крещение предшествовало принятию 

Христианства, как единой истинной веры. Большое значение для славянского народа 

имела позиция князя. Авторитет и доверие княжеской власти у восточных славян был 

огромным. Собственно, от авторитета князя зависело выберет его веча или нет, пойдет за 
ним дружина или нет, будет он править народом или нет. Поэтому если князь был у вла-

сти, то его действия априори имели большой кредит доверия. Автор жития князя Влади-

мира приводит слова народа по поводу крещения в христианскую веру : «Аще бы се не 
добро было, не бы сего князь и бояре прияли» [7, 20]. Однако, обычного человека мало 

интересовали теоретические, философские преимущества над язычеством христианской 

веры. Важно было, как эта теория преломляется в практике, как принципы новой религии 
отражаются на жизни простого человека. И здесь взоры народа снова устремлены на кня-

зей и бояр. Об искренней приверженности к новой вере князя Владимира Красно Сол-

нышко свидетельствуют летописные упоминания о христианском милосердии и щедро-

сти князя к бедным и больным [4, 86-87]. По примеру князя, думается, в определенной 
степени следовали и его дружина и бояре. С приходом христианства на землях восточных 

славян впервые вокруг монастырей и храмов организовываются богадельни, центры со-

циальной помощи того времени. Здесь кормили голодных, лечили больных, поддержива-
ли вдов и сирот, странников и заключенных [8]. «Из историй Печерского монастыря мы 

знаем трогательные примеры милосердного участия его лучших братий к страданиям 

бедного некультурного человека, состоящего в тяжелом рабстве у неумолимой природы и 
у себе подобных» [3, 236]. К примеру, преподобный Феодосий игумен Печерский поста-

новил десятую часть доходов монастыря тратить на нищих, а каждую субботу отправлять 

воз печеного хлеба заключенным [3, 237]. Епископы, игумены, священнослужители с ка-

федр и амвонов проповедовали извечные христианские истины о жертвенной любви к 
ближнему вне зависимости от его социального статуса. И самим своим примером под-

тверждали эти слова делами христианского милосердия. Большое, если не главное, зна-

чение сыграла Церковь в смягчении и практически устранении рабовладельческого строя 
у славян. Такая социальная поддержка и дела милосердия, несомненно, привлекали к 

Церкви сердца простых людей, которые не только крестились, но и принимали Христи-

анство. 

Христианство во многом способствовало процессу единения славян. Дело в том, 
что в языческом политеизме изначально заложен элемент раздробленности. Языческий 

пантеон подразумевает одно верховное божество. Но на практике каждый язычник в за-

висимости от обстоятельств, житейских нужд и личных предпочтений поклонялся тому 
или иному божеству языческого пантеона. При чем предпочтения в течении жизни могли 

меняться. Таким образом, даже при условии схожести языческих мифов и обрядов среди 

разных племен, язычество не могло быть связующим элементом.  По сути, каждый языч-
ник поклонялся своему любимому богу, и можно сказать имел свою личную религию. 

Христианский же монотеизм с верой в Единую, Святую, Вселенскую Церковь естествен-

ным образом становился объединяющим фактором. «К XII в. вост. славяне (в т. ч. жив-

шие на территории совр. Б.) превратились в единую древнерус. народность, характеризо-
вавшуюся общностью языка, религии, культуры и этнического самосознания, огромную 

роль в этом интеграционном процессе сыграла правосл. Церковь» [9].  

Вера христианская приносит с собой и книжное просвещение. Без Евангелия хри-
стианство не мыслимо, а, следовательно, грамотность населения необходима для успеш-

ной проповеди. Причем византийское христианство, в отличии от западного латинства, 

предпочитало проповедь вести на национальном языке. Отсюда и бурное развитие сла-
вянской письменности. «Посылал он (князь Владимир) собирать у лучших людей детей и 

отдавать их в обучение книжное. …. Когда отданы были в учение книжное, то тем самым 

сбылось на Руси пророчество, гласившее: „В те дни услышат глухие слова книжные, и 

ясен будет язык косноязычных». Не слышали они раньше учения книжного, но по Божь-
ему устроению и по милости своей помиловал их Бог…» [4, 81]. 
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В свою очередь именно христианская мораль становится основой правовой си-

стемы Древней Руси. После крещения Русь начинает жить по законам христианизирован-

ного византийского права [8]. 

С необходимостью храмового строительство связаны расцвет архитектуры и жи-
вописи. Задаются новые культурные стандарты и направления. Толчком конечно же по-

служили византийские образцы и примеры. Но они стали только векторами, направлени-

ями, по которым восточнославянская православная культура двигалась, приобретая свою 
самобытность. «Приняв Православие, Западная Русь, также, как Русь Восточная и Юж-

ная, вошла в ойкумену византийской цивилизации, восприняв её систему культурных 

ценностей, верований, интеллектуальных, эстетических и духовных достижений. Однако 
наследие это наложилось на столь мощный пласт собственной славянской культуры, что 

византийский духовный вклад сильно трансформировался в этой стихии, дав начало 

близкому, но всё-таки новому православно-русскому культурному процессу, 

на формирование которого большое влияние оказали и земли нынешней Белоруссии (За-
падная Русь) X–XIII веков» [1]. 

Очевидно, что с каждым десятилетием христиан на территории Беларуси стано-

вилось все больше и влияние христианской Церкви становилось все более очевидно. 
Увеличивается количество храмов, организовываются епархии. Среди князей и особенно 

их детей все чаще встречаются христианские часто греческого происхождения  имена. Во 

всех отношениях христианство выигрывало перед язычеством: высотой богословской 
мысли, красотой богослужения, социальным потенциалом в благополучном устроении 

общества. Поэтому переход белорусских земель к христианству восточного образца был 

хотя и долгим, но ненасильственным. Сам факт постепенного перехода от язычества сви-

детельствуете о его добровольности. 
Таким образом, Беларусь приняла христианство восточного образца, которое 

ныне называется Православным. Несмотря на то, что c христианской верой наши предки 

были знакомы задолго до крещения Руси, масштабная христианизация населения терри-
тории белорусских земель началась после принятия христианства киевским князем. Вы-

бор христианской веры князем Владимирам был не вынужденным или принудительным, 

а свободным и обдуманным. Исходя из летописных повествований этот выбор был обу-

словлен не земными материальными мотивами, а искренней верой во Христа Спасителя. 
Изменение жизни князя Владимира из грубого язычника на богобоязненного и милосерд-

ного христианина послужило примером к изменению образа жизни вельмож и всего 

населения Древней Руси. Христианство из религии, над которой насмехались преврати-
лась в религию мудрых и высокопоставленных. Причем новая вера не была просто фор-

мальностью, ее идеалы вельможи, духовенство и простые люди напрямую пытались осу-

ществить в свое жизни. Милосердие, помощь обездоленным, жертвенная любовь христи-
ан все более и более привлекали к христианству язычников. Постепенно христианские 

добродетели формировали духовные черты славянских народов, в том числе и белорус-

ского.  Кроме того, христианство не только духовно обогатило наших предков. Церковь 

Христова поспособствовала и их материальному и культурному развитию. Образование, 
книжность, архитектура, живопись, законодательство на основе евангельских заповедей – 

это только часть тех достижений, которые стали свойственны славянским народам после 

Крещения Руси. На основании общей Православной веры в Единого Бога в Троице сла-
вимого происходило духовное и ментальное единение восточных славян. Племенные 

названия Дрыгавичи, Крывичы, Радзимичы перестают употребляться. Эти племена фор-

мируются в единую народность, в последствие названную Беларусью. Стоит отметить то 
мнение, что название Беларусь может подразумевать территорию населения, которое, в 

отличие от язычников, приняло христианскую веру. 
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Многие церковные записи об обрядах венчания, крещения, отпевания, сохранив-

шиеся в отдельных приходах, уникальны. Они позволяют провести реконструкцию демо-
графических процессов в различных местностях. Мы смогли провести анализ комплекса 

церковных документов Высоковской церкви о совершении обряда венчания с 1922 по 

1947 год. Это позволяет обратиться к теме брачно-семейных отношений и исследовать 

институт брака в 20-40-е годы.  
Изучаемая тема имеет несомненную актуальность, поскольку подавляющее 

большинство такого плана документов хранится в архивах ЗАГСа и недоступны для ис-

следователей. Комплекс брачных документов имеет неоспоримую историческую цен-
ность, а иногда даже уникалоность. 

Хронологические рамки  – 1920-е – 1940-е годы, причем рассматриваемый период 

отличается сложностью, неоднозначностью и трагизмом как для страны и народа, так и 
для церкви. 

Роль массовых источников увеличивается по мере приближения предмета иссле-

дования к нашему времени. Сама историческая наука все больше обращается к исследо-

ванию не отдельных фактов, а процессов, к реконструкции исторической реальности. По-
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