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Пазней звяртаецца з прашэннем перавесці яго на царкоўную службу і з 1925года ён 

служыць у Лагішыне. Павел Адамавіч піша ў Духоўную кансісторыю: “Прошу перевести 

меня в лучший приход, каковым, по моему мнению, является Мохро Пинского уезда. 11 

февраля 1927г.” І так гэты адукаваны чалавек апынуўся ў Махроўскай Петра-Паўлаўскай 
царкве, каб несці людзям веру ў Бога. З успамінаў Гацэвіча У.: “Строгі быў чалавек, 

любіў ва ўсім парадак і дысцыпліну.  Да яго жонкі Вольгі Уладзіміраўны ішлі за меды-

цынскай дапамогай, і яна нікому не адмаўляла”. Успамінае Клімовіч В.Н.: “Бацька мой 
служыў старастай у царкве, успамінаў, як бацюшку выклікалі ў Янава ў міліцыю. Ён вяр-

нуўся позна, прыйшоў нейкі змучаны і разгублены, а ноччу  памёр”. Пасля яго смерці 

стаў святаром Калінін Серафім Якаўлевіч, а псаломшчыкам служыў сын Паўла Адамавіча 
– Анатоль, які напісаў для царквы іконы Мікалая Цудатворцы і Серафіма Сароўскага, 

зрабіў Распяцце.  

Парфірый Рубановіч – родны дзядзька Анатоля Паўлавіча. Нарадзіўся ў 1883 

годзе ў вёсцы Лемяшэвічы, вучыўся ў Мінскай духоўнай семінарыі. Пасля прыняцця са-
на, іерэй Парфірый служыў у Свята-Троіцкай царкве в. Дабраслаўка Пінскага уезда. З 

1914 года ён пачаў сваё хрысціянскае служэнне ў Заслаўі. Двойчы быў арыштаваны, але 

не адрокся ад сана. У чэрвені 1936 годзе яму загадалі выехаць з Заслаўя, а ў 1943г. 
пратаіерэя  расстралялі партызаны. У 2000 г. рашэннем Сінода Беларускай Праваслаўнай 

Царквы у ліку 23 новапакутнікаў Мінскай епархіі, пацярпелых за веру Хрыстову, яго 

кананізавалі як святога пакутніка (памяць 28 кастрычніка). Святога Парфірыя Рубановіча 
шануюць як заступніка Заслаўя, святым лічаць яго і на Піншчыне. 

У жыцці бывае так, што чалавек міжволі аказваецца ў віры лёсавырашальных 

падзей. Тады ён ці становіцца іх ахвярай, ці маючы цвёрдую волю і мужнасць, удзель-

нічае ў гэтых падзеях, уплывае на іх і ўваходзіць у гісторыю як вялікая асоба. 
У біяграфіі А.П. Рубановіча, напэўна, яшчэ ёсць невядомыя звесткі, але спадзя-

юся, што мая праца яшчэ раз сведчыць пра тое, што мы памятаем гэтага чалавека, 

цікавімся яго творчасцю, аддаем даніну павагі як знатнай асобе. 
О жизни и смерти 

Жизнь – это время погод и ненастья, 

Жизнь – это время борьбы роковой, 

Жизнь – это горе с росинками счастья, 
Жизнь – это море с бурлящей волной. 

           Смерть – это время отчаяний мнимых, 

           Смерть – это время земли гробовой, 
           Смерть – это горе родных и любимых, 

           Смерть – это тихий и вечный покой. 

                                 Пос. Лосиное, 9-10 января 1954г. 

 

 

1030 ЛЕТ ПРАВОСЛАВИЯ НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ:  

ОТ ИСТОКОВ ДО СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ 

 

А.В. Парфенюк 

ГУО «Средняя школа № 1 г. Пинска», Пинск 
 

В наступившем 2022 году Белорусская Православная Церковь отмечает 1030-

летие прихода Православия на белорусскую землю. Этот более чем тысячелетний путь не 
был простым. Православие на территории нынешней Беларуси не раз стояло перед угро-

зой исчезновения. Однако Промысл Божий, стойкость в вере простого народа и мучени-

чество его подвижников сохранили традиции древнего православного благочестия. Они 

живы и сегодня. 



101 

 

История Православной Церкви в Беларуси неразрывно связана с историей госу-

дарственных образований, существовавших на её территории: Полоцкого и ПЕИ кня-

жеств, Великого княжества Литовского, Речи Посполитой, Российской империи, Совет-

ского государства, правящие круги которых зачастую оказывали решающее влияние на 
состояние церковной жизни населения этих земель. Исходя из этого, в истории Право-

славной Церкви в Беларуси можно выделить шесть периодов: первый – от времени Кре-

щения Руси до середины XIII века, когда под ударами монголо-татар пала Восточная и 
Южная Русь (X век – первая половина XIII века). Это было время утверждения христиан-

ского вероучения, становления церковной структуры, традиций православной культуры; 

второй период связан с образованием Великого княжества Литовского до провозглаше-
ния Брестской церковной унии (вторая половина XIII века – конец XVI века). Его харак-

терной чертой является постепенная утрата позиций Православной Церкви в результате 

политики религиозной индифферентности, проводимой языческими властями Великого 

княжества Литовского, а с 1387 года – открытой поддержки Римско-католической церк-
ви. Закончился данный период принятием Брестской церковной унии; третий период 

(XVII век – конец XVIII века) – время борьбы за выживание в условиях господства като-

лицизма и антиправославного законодательства, действия которого поставили Право-
славную Церковь на грань исчезновения и создали в Речи Посполитой проблему дисси-

дентства; четвёртый период (конец XVIII века – начало XX века) – включение террито-

рий Белой Руси в состав Российской империи, период возрождения Православия и воссо-
единения белорусского народа, разделённого Брестской церковной унией на православ-

ных и униатов (1795-1917 гг.); пятый период (1917-1988 гг.) связан с тяжёлыми испыта-

ниями, которые Православная Церковь пережила в советское время. Новейший период в 

истории Белорусской Православной Церкви начинается с учреждения Белорусского Эк-
зархата Московского Патриархата в 1989 году и продолжается вплоть до сегодняшнего 

дня. Он характеризуется непростым процессом духовного возрождения общества и стре-

мительного восстановления позиций Православия в суверенной Республике Беларусь. 
Православие пришло на земли нынешней Беларуси вместе с крещением всей Руси 

в конце X века. Это было начало сложного и долговременного процесса христианизации 

огромного Древнерусского государства, политического объединения восточнославянских 

племён. Однако традиция церковного предания связывает начало распространения слова 
Божия ещё с апостолом Андреем. Не исключено, что задолго до официального принятия 

новой религии уже во второй половине IX века – середине X века христианство было из-

вестно жителям земель нынешней Беларуси. Заслуживает внимания тот факт, что в 865 
году (по другим сведениям – в 867 году) Полоцк, являвшийся племенным центром кри-

вичей, подвергся нападению киевских князей Аскольда и Дира, принявших крещение в 

начале 60-х годов IX века при Константинопольском патриархе Фотии. Знакомству кри-
вичей-полочан с христианством могло способствовать участие их дружины в 907 году в 

походе киевского князя Олега на Константинополь. В 944 году кривичи совершили ана-

логичный поход в составе войск князя Игоря, часть дружины которого исповедовала хри-

стианство. Участники походов на Византию из древнерусских земель не только знакоми-
лись с результатами византийской цивилизации, но и усваивали вместе с ними основы 

Православия. Источником знакомства с христианством могла быть и Скандинавия, с ко-

торой население нынешних белорусских земель находилось в оживлённых торговых 
сношениях. Вполне вероятно, что полоцкий князь Рогволод и его семья с сочувствием 

относились к христианской вере, а в столице княжества имелись христианские храмы. 

При раскопках на месте возведённого в XI веке каменного Софийского собора было об-
наружено большое кострище. Можно предположить, это были остатки деревянного хра-

ма, сгоревшего ещё во время пожара 975 года при взятии Полоцка войсками князя Вла-

димира. 

Вполне вероятно, что христианская община в Полоцке возникла в результате про-
поведи, с которой по Днепру и Припяти на север Руси приходила равноапостольная кня-

гиня Ольга, предшественница святого равноапостольного князя Владимира. Витебская 
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летопись, переписанная мещанином Михаилом Панцирным, под 974 годом упоминает о 

закладке в Витебске великой княгиней Ольгой церквей Благовещения и Архангела Миха-

ила. 

Первая епископская кафедра на землях нынешней Беларуси была учреждена в 992 
году в Полоцке в числе тех десяти епархий, которые возникли на Руси в конце Х-ХІ ве-

ков. Такие события, как свержение языческих богов, крещение огнём и мечом, которые 

на первом этапе сопровождали принятие христианства в Киеве и Новгороде, в Полоцке 
неизвестны. Возможно, это объясняется тем, что политика полоцкого князя Изяслава, с 

именем которого связано начало распространения христианства, отличалась необычай-

ной для того сурового времени мягкостью и терпимостью. 
Русь обрела в христианстве элементы общности: общие догматы, общее литур-

гийное предание, общий церковный язык и литературу, общее письменное право, соци-

альные реформы, основанные на заповедях любви и человеколюбия. Единство политиче-

ского и церковного управления во главе с великим князем и митрополитом способство-
вали единению русского народа. 

Единство Руси, её земель и населения – главная идея произведений всех извест-

ных древнерусских общественно-политических, церковных деятелей и писателей. 
Общими для всей Руси были и те глубокие внутренние процессы духовного воз-

рождения, которые произошли в связи с принятием Православия. Ещё совсем недавно 

грубые язычники под влиянием учения Православной Церкви становились благочести-
выми христианами. В сознании народа вырабатывались новые представления о жизни, 

новые идеи, новые понятия. В этом духовном самоусовершенствовании особенно выде-

лялись религиозно-настроенные люди, которые оставляли свои дома и уходили в уеди-

нённые места для молитвы и подвижнической жизни. Они становились монахами. В чис-
ле их были как знатные, так и простолюдины. Монашеская жизнь привлекала многих 

своею нравственной строгостью и молитвенным подвигом, чего не было в мирской жиз-

ни. 
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 Ту-
ровском Борисоглебском монастыре подвизался преподобный Мартин. В Смоленске про-

славились святостью своей жизни преп. Авраамий, преп. Ефрем, Св. Андрей, князь Смо-

ленский. 
Большую роль в духовно-нравственном становлении белорусского народа играли 

монастыри – источники культуры и просвещения. Есть основания предполагать, что чис-

ло их было достаточно велико. В каждом епископском городе был построен монастырь 
или несколько. Первым монастырём на территории современной Беларуси следует счи-

тать монастырь в Изяславле, поставленный княгиней Рогнедой, в котором она и приняла 

иночество под именем Анастасии (Кривонос 2000). Почти при каждом монастыре разме-

щались школы и библиотеки, велось летописание, составлялись жития святых. Именно 
отсюда по всей земле русской расходилось слово Божие. С монастырями древней Туров-

ской епархии были связаны и первое на Руси «Туровское Евангелие», и «Поучения» 

Св.Кирилла Туровского. Неподалёку от Полоцка, в Спасском монастыре, в котором 
свершала свой молитвенный и просветительский подвиг преподобная Евфросиния, пере-

писывались книги, в монастырской школе обучались дети. 

История средневековых русских православных монастырей обнаруживает 
неукоснительную верность византийским образцам. И всё-таки нельзя отрицать того фак-

та, что с течением времени византийское христианство приобрело на Руси отчётливую 

местную окраску. Это произошло не в результате произвольного отбора, а главным обра-

зом, благодаря сознательной склонности русских выделять определённую сторону визан-
тийской традиции, подчёркивать какие-то отдельные добродетели и образцы поведения 

как заслуживающие особого восхищения. Широко распространённый и популярный в 
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народе на всём обширном пространстве Руси культ святых князей Бориса и Глеба, кано-

низированных уже в 1072 году, основывался на убеждении, что невинная жертва убий-

ства есть мученик. Этот культ не находит параллели в Византии и может служить приме-

ром того сочувствия людским страданиям, которые во всей русской православной исто-
рии было одним из качеств, особо высоко чтимых народом. 

Широкое распространение на Руси, в том числе и Белой, получило целование 

Креста, как подтверждение обязательств, взятых на себя тем или иным лицом, в том чис-
ле и княжеского достоинства. Летописи сохранили интересные сведения современников 

об оценке результатов народного восстания в Киеве 27 сентября 1068 года, когда великий 

князь Киевский Изяслав вынужден был бежать из города, а повстанцы посадили на пре-
стол освобождённого из «поруба» Полоцкого князя Всеслава. Киевляне восприняли эти 

события как кару Божью за нарушение старшими Ярославичами крестного целования, 

имевшего место год назад под Оршей, когда поверивший клятве Полоцкий князь был 

арестован и взят в полон. Летописец подчёркивает, что Всеслав, находясь в тюрьме, об-
ратился за помощью к кресту со словами: «О, Святой Крест, так я верил в тебя, избавь 

меня от этой ямы». Бог показал силу Креста, освободив невинного из неволи. По убежде-

нию летописца, крест избавляет от несчастий каждого, кто обращается к нему с верой. 
Православие является традиционной и культурообразующей религией Беларуси с 

давних лет. Это означает, что Православие становится духовно-нравственным стержнем 

общества, формируя мировоззрение, характер белорусского народа, культурные тради-
ции и образ жизни, этические нормы, эстетические идеалы. 
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