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 нравственного облика: терпения, милосердия, кротости, незлобивости; 

 нравственной позиции: способности к различению добра и зла, готовности 

к преодолению жизненных испытаний; 

 нравственного поведения: готовности служения людям и Отечеству, про-
явлению духовной рассудительности послушания, доброй воли. 

Поэтому в образовательном пространстве сегодня важны практики, направленные 

на духовно – нравственное развитие и воспитание учащихся, способствующие формиро-
ванию целостного социально-ориентированного взгляда на мир.  
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Распространение христианства в пределах современной Беларуси началось до-
вольно рано. Этому способствовал знаменитый путь «из варяг в греки». Среди этих лю-

дей встречались христиане, которые несли сведения о Воскресшем Господе нашем и 

Спасителе Иисусе Христе. 
В дальнейшем знакомству с христианством могло способствовать также и то, что 

в 907 г. дружина полоцких кривичей участвовала в походе киевского князя Олега (+ по-

сле 911 г.) на Константинополь. Согласно «Саге о крещении», около 1000 г. Полоцк посе-

тил варяжский миссионер Торвальд Кодрансон, до этого побывавший в Иерусалиме, ос-
новавший недалеко от Полоцка монастырь св. Иоанна Предтечи, одноименная церковь 

которого, по-видимому, упоминается в позднейших актовых грамотах XIII в. (Полоцкие 

грамоты XIII – нач. XVI).  
Среди полоцких кривичей одной из первых приняла веру Христову и постриглась 

в монахини бывшая супруга Великого князя Владимира Киевского полоцкая княжна Рог-

неда-Анастасия (+ 1000 г.). Ее старший сын Изяслав (+ 1001г.), по сообщению Никонов-
ской летописи, отличался особой набожностью. «Бысть же… тих и кроток, и смирен, и 

милостив, и любя зело и почитая священнический чин иноческий, и прилежаще прочита-

нию Божественных Писаний, и отвращаяся от суетных глумлений, и слезен, и умилен, и 

долготерпелив». [3, с.68].  
Вместе с ним Рогнеда-Анастасия, скорее всего, участвовала в учреждении, первой 

на белорусских землях, епископской кафедры в Полоцке, которое произошло в 992 году, 

то есть, еще при жизни святого равноапостольного великого князя Владимира -
Крестителя Руси. Первые епископы на белорусские земли поставлялись митрополитами 

Киевскими, бывшими в каноническом подчинении у Патриархов Константинопольских.  

Посредством Православной Церкви осуществлялась духовная и культурная связь 

с центром христианской цивилизации того времени – Византией, что в значительной сте-
пени предопределило тот духовный и культурный подъем, которым были отмечены XI–

XII столетия отечественной истории.  

В 1005 г. епископская кафедра была учреждена в Турове. Среди городов, перво-
начально входивших в пределы Туровской епархии, называются: Пинск, Брест, Гродно, 

Волковыск, Здитов, Новогрудок, Слуцк и некоторые др. Памятником раннего принятия 

христианства в Турове является отчасти уцелевшее Туровское евангелие XI ст. (10 ли-
стов), найденное в 1865 г. Это – древнейшая рукопись из обнаруженных в Беларуси. По 

мере утверждения веры Христовой в Полоцкой и Туровской землях возводились право-

славные храмы, становившиеся центрами церковной жизни. Древнейшим каменным хра-

мом Западной Руси стал Софийский собор в Полоцке, построенный в середине XI в. при 
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жизни кн. Всеслава Брячиславича (1044 - 1101гг.). По мнению археологов, раньше на его 

месте находилась деревянная церковь, срубленная в конце X– нач. XI вв. 

 В Друцком евангелии (14 ст.) читаем: «В лето 6509 (1001) сотворена бысть церк-

ви сия святая Богородица в граде во Дрютьсце…» [2, с.120]. 
В конце XI в. был заложен каменный храм в Минске, фундаменты которого ар-

хеологи обнаружили в 1949 г. В XII столетии в Полоцкой и Туровской землях, как и в 

других областях Древней Руси, быстро утвердилось почитание святых мучеников Бориса 
и Глеба, во святом крещении Романа и Давида (+ 1015). Об их почитании свидетельству-

ют данные археологии, например, фрески святых, украшавшие церковь святой Параскевы 

Пятницы в Полоцком Борисоглебском монастыре.  
Их же изображения сохранились на фресках Спасо-Преображенской церкви По-

лоцкого Спасо - Евфросиниевского монастыря. В Минске при археологических раскоп-

ках была найдена вислая печать, с вытиснутым на ней обликом св. Глеба. В Мстиславле 

найден медальон с их изображением.  
Все предметы датируются XIIв. Гродненский князь Всеволод Давидович дал в 

честь св. Бориса и Глеба имена двоим своим сыновьям. Князь, владевший в середине XIII 

века Волковыском, также носил имя Глеба. Интересным памятником являются так назы-
ваемые «Борисовы камни», по началу служившие языческими фетишами, затем превра-

щенные в своеобразные христианские святыни. По указанию князя Бориса Всеславича на 

них высекались кресты и надписи, чаще всего следующего содержания: «Господи, помо-
зи рабу Твоему Борису» [2, с.87]. 

В XII столетии в Полоцкой и Туровской землях совершали свой иноческий по-

двиг святые, позднее канонизированные Русской Православной Церковью. Среди них 

наиболее известны имена: святителя Кирилла, епископа Туровского и преподобной Ев-
фросинии, игумении Полоцкой. 

 Святитель Кирилл обладал редким литературным даром. Его творения пользова-

лись известностью в Русской земле и за ее пределами. Наряду с произведениями извест-
ных византийских проповедников, они включались в состав различных сборников. Не 

случайно, современники прозвали святителя Кирилла «Златоустом, паче всех возсияв-

шим нам на Руси». 

Преподобная Евфросиния вошла в церковную историю Беларуси, как неутомимая 
труженица на ниве христианского просвещения. С ее именем связано возведение в По-

лоцке Спасо-Преображенского храма и основание при нем женского монастыря, суще-

ствующего до сих пор. В нем она подвизалась, занимаясь переписыванием богослужеб-
ных книг. В 1161 г. по заказу преподобной местный ювелир Лазарь Богша изготовил 

крест-ковчег, в котором были помещены величайшие христианские святыни: частица 

Древа Креста Господня с каплей крови Спасителя. Частицы камней Гроба Господня и 
Гроба Божией Матери; частицы мощей св. архидиакона Стефана, св. вмч. Пантелеимона 

и крови св. вмч. Димитрия Солунского. 

Византийский император Мануил I Комнин (1143 – 1180) передал в дар Полоцкой 

игумении список чудотворной иконы Эфесской Божией Матери. В конце жизни препо-
добная Евфросиния совершила паломничество в Иерусалим, где и преставилась. В 1910 г. 

их возвратили в Полоцк. В Житии преподобной Ефросинии говорится о том, что она бы-

ла «яко луча солнечная, просветившая землю Полотскую». 
В XII веке в Западной Руси наблюдалось особенно интенсивное строительство 

православных храмов. До наших дней уцелели храмы: Спасо-Преображенский в Полоц-

ке, св. Бориса и Глеба (Коложский) в Гродно, Благовещения Пресвятой Богородицы в 
Витебске (восстановлен в конце 90-х гг. XX в.). Частично сохранились фундаменты и три 

апсиды Полоцкого Софийского собора XI в. 

 В Турове, на замчище, археологи открыли основания каменного храма 12 ст., 

название которого неизвестно. По своим размерам он уступал в Древней Руси лишь Со-
фии Киевской и Софии Новгородской (П.Ф. Лысенко. Туровская земля 9 – 13 вв. Мн., 

1999. С. 225). Многие церкви тех лет были украшены фресками, мозаиками, иконами. 
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Примерно к 1182 г. относится обретение под Пинском Купятичской иконы Божией Мате-

ри, которая является древнейшим чудотворным образом Беларуси.  

Надо полагать, что в 12 в., а возможно и раньше, наряду с развитием храмового 

зодчества, и других церковных искусств, в наиболее крупных городах Западной Руси, 
таких как: Полоцк, Туров, Минск, Новогрудок, зародилось летописание, отразившее ду-

ховный подъем, проявившийся в это время в жизни местного общества. О широком рас-

пространении письменности после принятия христианства свидетельствуют многочис-
ленные находки писал и отдельных надписей, обнаруженных на различных предметах и 

носящих бытовой характер. 

Утверждению веры Христовой в западнорусских землях не мало способствовали 
представители правящего класса местного общества. Известно, что кн. Всеслав Брячи-

славич поддерживал тесные связи с Киево-Печерским монастырем. Супруга минского 

князя Глеба Всеславича (1104 – 1119 гг.) Анастасия жертвовала золотые и серебряные 

гривны на строительство трапезной в Киево-Печерской лавре. 
Если учесть, что в XI – XII вв. в пределах нынешней Беларуси существовало око-

ло 30-ти городов, в каждом из которых действовал православный храм, а в отдельных и 

несколько церквей, то не будет преувеличением сказать, что учреждение епископских 
кафедр в Полоцкой и Туровской землях на рубеже XI – XII вв. принесло действительно 

богатые плоды. Несмотря на сильные пережитки язычества, вера Христова достаточно 

глубоко проникла в жизнь восточнославянского населения этих земель, благодаря приня-
тию христианства превратившегося в XIIв. из отдельных племенных образований в часть 

единой древнерусской народности, характеризовавшейся общностью языка, культуры и 

этнического самосознания. Огромную роль в этом интеграционном процессе сыграла 

Православная Церковь. 
Таким образом, земли современной Беларуси вошли в ареал единой духовной 

традиции, неразрывно связанной со свидетельством о Господе Иисусе Христе, которой 

благовествовала Святая Православная Церковь. 
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Начало Православия на белорусских землях неразрывно связано с крещением Ру-

си киевским князем Владимиром в 988 году. До того времени все племена, названные 
Русью, исповедовали язычество. Грубость нравов и крайнее невежество господствовали 

повсюду. Во мраке суеверий и идолопоклонства народ погибал. 

Счастливая мысль сделать Христианство государственной и народной религией 
на Руси зародилась у киевского князя Владимира [1]. За время его княжения «варяги 

ославянились, язычники охристианизировались, варвары цивилизовались». Святой крест 

в руках князя Владимира создал ему славу распространителя православной веры. 

С принятием православия в народных массах произошли глубокие внутренние 
процессы духовного возрождения. Недавние грубые язычники под влиянием учения Пра-
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