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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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вославной Церкви становились благочестивыми христианами: среди них увеличивались 

добродетели и поднялась нравственность [2]. В сознании народа вырабатывались новые 

представления о жизни, новые идеи, новые понятия; люди стремились осуществить их в 

своей жизни. В этом духовном стремлении выделялись особенно религиозно настроен-
ные люди, которые оставляли свои дома и уходили в уединенные места для молитвы и 

подвижнической жизни. 

Православные храмы в Беларуси строились в большом количестве. Князья, бояре 
и народ любили созидать их. На это не жалели ни средств, ни труда. Любовь к храмо-

строительству, развившаяся в раннюю пору христианства на Руси, сохранилась в народе 

до последних времен. 
Беларусы любили свои храмы и неукоснительно посещали посещали все бого-

служения. В отдаленные времена храмы и монастыри являлись очагами культуры и про-

священия. 

Все историки высоко оценивают духовно-воспитательную роль монастырей в 
Древней Руси. История не сохранила названий всех монастырей, существовавших в Бе-

ларуси со времени введения Христианства. Есть основание предполагать, что число их 

было очень велико. 
Из перечня монастырей, существовавших в разные столетия на Беларуси, видно, 

как интенсивно развивалась религиозная жизнь в этом крае. Всеми историками признано, 

что православные монастыри на Руси были яркими светочами христианского учения, 
наставниками благочестия и источниками просвещения и грамотности. Под сенью креста 

в храмах объединились все слои общества, от князя до простолюдина. Сильные и богатые 

молились вместе с бедными и слабыми. В то время рабства и крепостничества в Беларуси 

не было. Это социальное зло появилось позже, принесенное чужеземцами, завладевшими 
страною [4]. Период лихолетья белорусские православные монастыри несли свою по-

мощь народу, укрепляли его и давали духовные силы переносить все житейские невзго-

ды.  
Такой расцвет православия продолжался несколько веков, практически до 1918 

года. Советско-коммунистическая власть с первых же дней своего существования повела 

открытую борьбу с религией, особенно с православной верой. Борьба велась всевозмож-

ными методами: закрытием монастырей и церквей, обращением их в склады, театры, 
клубы; высмеиванием и оскорблением веры в Бога и церковных богослужений; устрой-

ством антирелигиозных лекций и докладов; печатанием и распространением литературы 

против православного духовенства, христианской веры и религиозной жизни; уничтоже-
нием священных книг; закрытием всех духовных школ и академий; запрещением религи-

озного воспитания детей и молодежи; арестом, расстрелом, ссылкой в концентрационные 

лагеря православных священников, монахов и верующих мирян [1]. 
Церковная жизнь еще более усложнялась с появлением обновленцев и живоцер-

ковников, которые вводили новые обряды в богослужение, отвергали священные каноны 

Православной Церкви. Верующий народ смотрел на обновленческое духовенство, как на 

агента советской власти, и никакого уважения к нему не имел. Это были пастыри без 
паствы. Вскоре они исчезли с церковного горизонта. Они были последними разрушите-

лями православной церковной жизни в Беларуси. 

С приходом немецких войск с 1941 года верующие принялись за восстановление 
разрушенной церковной жизни. Находились священники, которые многие годы скрывали 

свой сан, опасаясь преследования. Верующие принимали их с любовью, отстраивали по-

луразрушенные церкви, приносили церковно-богослужебные предметы и книги, которые 
бережно хранили у себя дома от взора безбожников и гонителей веры [3]. Священникам 

приходилось совершать таинство крещения детей и взрослых десятками в один раз. Это 

было второе крещение Руси, как бы новое возрождение православной веры на всех про-

сторах Беларуси. 
Возрождение церковной жизни в Беларуси на рубеже 20-21 столетий стало воз-

можным благодаря крушению той социально-политической системы, основу идеологии 
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которой составлял беспрецедентно воинствующий атеизм [2]. Опыт 20 столетия говорит 

о том, что несмотря на гонения, которым подвергалась церковь в Беларуси, Ее пастыри и 

паства сумели сохранить и приумножить веру, передав этот бесценный дар поколениям 

верующих, переступившим порог второго тысячелетия от Рождества Христова. 
Этот опыт ясно показывает, что самые жесткие преследования, вызванные бого-

борческими силами, не способны сокрушить в человеке животворящее стремление к по-

знанию Того, кто даровал ему жизнь на земле. 
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Важнейшей составляющей развития общества, государства является нравственное 
становление детей, подготовка их к самостоятельной жизни. В условиях современной 

непростой ситуации в постоянно меняющемся мире, с учетом политических, социально-

экономических, экологических и множества других проблем возникает необходимость 
переосмыслить существующие в учебно-воспитательном процессе проблемы с точки зре-

ния общечеловеческих ценностей: доброты, порядочности, отзывчивости, сострадания. 

Развивающаяся социализация ребенка «требует углубления содержания нрав-

ственно-эстетического воспитания, призванного стимулировать духовные потребности 
личности с опорой на нравственно-смысловой контекст содержания, задач, форм и мето-

дов православного воспитания» [5: 276]. 

Церковь как один из социальных институтов современности становится мощным 
фактором динамичного развития социокультурной среды, важной воспитательной плат-

формой. В связи с этим совершенно очевидна необходимость обращения церкви к искус-

ству как одному из важнейших средств раскрытия духовно-нравственного потенциала 
личности, стимулирования его развития.  

В настоящее время одной из приоритетных воспитательных организаций допол-

нительного образования является воскресная школа. Осуществляя определенные куль-

турно-образовательные услуги, воскресная школа способствует развитию нравственно-
сти, этико-эстетических чувств детей. Целостное духовно-нравственное и социальное 

формирование личности ребенка происходит путем приобщения к православным, патри-

отическим, культурно-историческим традициям своей Родины посредством создания 
единой непрерывной социально-педагогической среды, ориентированной на националь-

ные культурные ценности.  

Формирование духовно-нравственного потенциала, развивающегося 
в соответствии с принципами красоты и добродетели, становится одной из важнейших 




