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     В 1984 году Ефросинья Полоцкая была причислена к Собору 

Белорусских Святых. Её имя носят церкви в г. Саут-Ривер (США) и 

Торонто (Канада). Белорусский народ чтит память Ефросиньи 

Полоцкой. В день её памяти - 5 июня - в Полоцк ежегодно 

приезжают люди поклониться мощам святой Ефросиньи. В этот 

день проводится служба, выносится Крест Ефросиньи Полоцкой 

(копия, восстановленная в 1997 году ювелиром Николаем 

Петровичем Кузьмичом и освященная в Свято-Симеоновском 

соборе г. Бреста). На этом мероприятии всегда присутствует 

митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший экзарх всея 

Беларуси. В 2000 году в г. Полоцке открыт памятник святой 

Ефросинье. Два памятника святой Ефросинье установлены и в 

столице Беларуси г. Минске, один из них - на проспекте 

Независимости.  

 

5.6. Жоголь Н.Н. Кирилл Туровский: истоки христианской 

православной культуры в Беларуси 

     Новый облик духовной культуры раннего средневековья на 

восточнославянских землях определялся важнейшим историческим 

фактом – крещением Руси, 1025-летие которого является 

знаменательным событием современности и предоставляет 

прекрасную возможность обратиться к анализу того, как под 

влиянием преемственности с византийским и южнославянским 

духовным опытом складывались самобытные формы 

восточнославянского культурного творчества.  

     Особый вклад в их становление внес талантливейший 

проповедник христианства, владеющий филигранным искусством 

толкования Слова, мастер торжественного красноречия, 

молитвослов епископ Туровский Кирилл [1130? -1182?], который 

был авторитетнейшей фигурой средневековой православной 

Церкви. Его вклад в культуру в целом задается той ролью, которую 

играло богословие не только в западной Европе, но и в Киевской, а 

затем и в Московской Руси, Великом Княжестве Литовском. Он 

пользовался заслуженным авторитетом не только как церковный 

деятель, но и как писатель, получивший статус второго Златоуста, 

который, по мнению первого неизвестного биографа святого 

Кириллы, «паче всех воссиял нам на Руси». 
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     Следует отметить, что Туров – один из древнейших белорусских 

городов, первое упоминание о нем в летописях относят к 980 году, 

когда он был главным городом дриговичей. Находясь недалеко от 

места впадения реки Случь в реку Припять, он был местом, через 

который проходил некогда торговый путь от Балтийского моря к 

Черному. Примерно в 980г. он попал в зависимость от Киева, через 

полтора столетия жителям Турова при содействии князя Юрия 

Ярославовича (внука Святополка II) удалось отстоять свою 

независимость и в результате киевские князья признали 

существование Туровского княжества.  

     Деятельность Кириллы как раз приходится на этот период: он 

стал епископом в 1169г. в возрасте примерно сорока лет и был 

одним из наиболее образованных людей своего времени. Некоторые 

авторы, отдавая должное прекрасному знанию Библии нашего 

знаменитого земляка, относят его к числу наилучших знатоков 

Священного Писания среди всех ранних восточнославянских 

церковных писателей. В его творчестве чувствуется влияние таких 

греческих церковных мыслителей как Иоанн Златоуст, Григорий 

Богослов, Амфилех Иконский, Эпифан Кипрский, Прокл и др. [1, 

с.3]. Жизнь и творчество Кириллы Туровского приходятся на 

период культурного расцвета нашей страны, о чем, в частности, 

свидетельствует то, что его современниками были св. Е.Полоцкая и 

К.Смолятич. Всех троих по праву относят к основателям 

философской, духовной культуры в Беларуси. 

     Особую роль в становлении духовности Кирилл отводил 

священнослужителям, обращаясь к ним: « Богаўрадлівыя дрэвы, ад 

якіх вернікі маюць духоўную і сардэчную асалоду!..Вас выбраў Ісус 

Хрыстос і, як фінікі добраўрадлівыя, пасадзіў у сваіх храмах, дзеля 

ўпрыгожвання апостальскага прастола. Каб вы – сцвярджалі святую 

веру, адводзілі ад грахоў, уздымалі тых, хто трапіў у ерась, 

выратоўвалі тых, хто паграз у спакусах. Каб вы – умацоўвалі 

скептыкаў у веры, спрыялі змагарам за Хрыста, дралі сеткі Д’ябла, 

выводзілі людзей з стану злаблівасці, мірылі варагуючых, лячылі 

тых, хто патануў у пажаднасцях, ратавалі безразважлівых. Каб вы – 

давалі ежу згаладалым і адзенне неапранутым. Вы – добрыя творцы 

шматстайных богакарыслівых справаў, сведкам і натхняльнікам 

якіх з’яўляецца Госпад Бог» [2, с.56-57]. 
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     Воодушевляясь духовным подвигом святых, примером духовных 

поводырей, все христиане призваны обустроить свой путь к Богу, 

предприняв и  самостоятельные усилия, в числе которых  - 

прилежное чтение святых книг. По мнению святителя, « добра і 

надзвычай карысна спасцігаць навуку Божага Пісання. Яна 

ўзгадоўвае цнатлівую душу і вядзе да стрыманасці. Божая навука 

робіць чалавека ўдзячным, узносіць душу на нябёсы, паабяцаныя 

Уладаром. Духоўнай працай умацоўваецца цела…Салодкі медвяны 

сот і дабро – цукар. Але саладзейшы за іх – кніжны розум. У кнігах 

– скарб вечнага жыцця!” [3,c.57]. 

     Достичь небесных вершин может каждый, предприняв 

значительные духовные усилия, считает Кирилл. В первую очередь, 

необходимо учесть, что многие пороки зависят не только от 

недостатка ума, но и от того, что разум развивается в отрыве от 

веры, поэтому сопряженность разума и веры является  важнейшим 

условием духовно-нравственного становления. Устремленность 

мысли к Божьим заветам помогает правильно расставить акценты в 

системе моральных ценностей: несомненный приоритет 

принадлежит духовным трудам по сравнению с заботами о земной 

жизни, стремлением к богатству, славе. Ум, освященный духовным 

Светом, приобретает направленность к смирению, а сердце – к 

добродетелям. 

     Однако смирение предполагает умение различать добро и зло, 

последнее Бог допустил, чтобы испытать духовные силы каждого 

человека. Поэтому познающий разум  должен обладать ещё одним 

важным качеством – уметь свободно выбирать пути, ведущие к 

добру. Самым важным барьером на пути к нему является такой 

порок, как гордыня, из-за которого слабеет душа, болеет тело. Из 

неё проистекает много других духовных недугов. Противостоять им 

помогут такие качества, как смирение, кротость, а на их основе – 

терпеливость, покладистость, рассудительность, 

доброжелательность.  

     Не меньше духовных сил требует от человека борьба и с другими  

пороками. Об этом Кирилл говорит во многих своих произведениях, 

в частности, таких, как «Слово о человеке и о небесных силах», 

«Слово на второе пришествие Христа», «Слово на Пятидесятницу», 

«Слово о премудрости». Он называет больше тридцати духовных 

недугов. Укажем на некоторые из них: зависть, пьянство, 



 

83 

чревоугодие, прелюбодеяние, гневливость, клевета, воровство, 

разбой, колдовство, заносчивость, хвастливость, вознесение в 

чинах, захват сана не по Божьи. 

     В этой борьбе человек может положиться, в первую очередь, на 

Бога, который воплотился в человеке – Иисусе Христе, для того, 

чтобы победить смерть, помочь людям избавиться от грехов, 

«чтобы телесную грязь очистив, освятить души людские», 

разрушить дорогу в ад и открыть путь в Вечность. На пути к идеалу 

необходимо покаяние в грехах, любовь к ближнему. К греховным 

поступкам человека побуждают, в первую очередь, помыслы, 

идущие от тела. Однако именно душа отвечает за них перед Богом. 

Таким образом, мы видим, что антропология Кириллы Туровского, 

его система ценностей имеет в качестве точки отсчета идею 

бессмертия души. 

     Чтобы добиться спасения души, необходим разум, стремящийся 

к бесконечности (Богу), благодаря чему мысль будет совершенной и 

ясной. Душевное смятение лишает человека смысла, радости, 

надежды, приводит его к нравственной деградации. Не меньшую 

роль играет искренняя вера в Бога, пост, покаяние, исповедальная 

молитва. Акцентируя внимание на активно-деятельной стороне 

проявления человека, мыслитель советует: « Будь славен не светлой 

одеждой, но добрыми поступками». Добродетельная жизнь, наряду 

с помощью другим в деле спасения, тоже являются важными 

составляющими духовно-нравственного самосовершенствования. 

Это связано, в частности, и с тем, что книжную мудрость 

Священного писания  может открыть для себя нравственно чистый 

человек, так как «в злохитрую душу не войдет премудрость», 

которая «не может укорениться  в сердце лукавом» [4, c. 5]. 

     Молитве в мировоззрении Кириллы отводится очень важная 

роль. Он не только считал ее непременным средством спасения, но 

и сам мастерски владел искусством составления молитвы. В его 

творческом наследии имеются около тридцати молитв, которые 

представляют собой своеобразные поэтические сочинения для тех, 

кто жаждет непрестанно молиться за свои грехи.  Они очень близки 

по стилю, художественному замыслу, эстетическим приемам к 

устному народному творчеству, что было важно для восприятия их 

прихожанами. Их можно назвать шедеврами старобелорусской 

духовной поэзии. Они притягательны глубиной и искренностью 
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религиозных чувств и способны сокрушать сердца людей и 

направлять их мысли к Богу. Это обусловило тот факт, что, в силу 

их популярности, они неоднократно переиздавались в печати в XVI-

XVII веках. Их достоинство определяется также и тем, что они 

ярко, глубоко и точно отражают духовный мир человека той эпохи, 

его надежды и сомнения, чаяния и помыслы. 

     В своих молитвах, поучениях, канонах, притчах Кирилл 

высказывался о пагубности невежества не только для отдельной 

личности, но и для государства в целом. Для этого нужно 

преодолевать предубеждение о привилегированности грамотности и 

образования, рассеивать сомнения простолюдинов в необходимости 

для них книжной мудрости. С другой стороны, важна и критичность 

мышления, которая поможет избежать порочных книг, в сети 

которых попадают люди с недостаточно зрелым разумом и верой. 

Заботясь о духовных основах общественной жизни, на первый план 

он выдвигает любовь и вытекающие из нее милосердие, 

сострадание, справедливость, порядочность, честность, доброту, 

оказание помощи тем, кто в этом нуждается. 

     Больше всего епископа Туровского беспокоила опасность 

раскола церкви, её подчинения политическим целям. Он считал, что 

существует чёткое размежевание Божьего и человеческого. 

Несмотря на практическую ориентацию христианства, существует 

область священного, предопределенного самим Богом, вмешиваться 

в которую никакая власть не имеет права, а, наоборот, сама должна 

подчиняться этим нормам. В своём послании игумену Печерского 

монастыря Василию он писал, что князь призван выполнять Божьи 

заповеди, заботиться о духовном и материальном благосостоянии 

своих подданных, делать им добро. В противном случае люди могут 

восстать против него. 

     Кирилл Туровский не только учил стяжанию Духа Святого, но и 

сам был ярким примером для подражания. Он был сыном богатых 

родителей, « но обаче не любляше богатьства, ни славы тленныа 

мира сего, но паче всего прилежание божественных писаний…И 

паче всех Богови работаше, постом, бдением удручая тело свое, 

сътвори себе чисто приателище Святому Духу. И мнозем на ползу 

бысть, уча и поучая мнихы в покорении и в послушании…По сем 

блаженный на болшаа подвиги желая, в столп вшед затворися, и ту 

пребысть неколико время, постом и молитвою паче себя тружаяся. 
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И многа Божественнаа писаниа изволи, славен бысть по всей стране 

той», - писал про него неизвестный автор XII в.[5,с.8] Он первым 

среди восточнославянских христиан применил практику 

столпничества, страстно желая еще больших духовных подвигов, 

более интенсивной духовной жизни и не менее насыщенной 

интеллектуальной, творческой деятельности. 

     В результате стремление к одиночеству обернулось широкой 

известностью: он обратил на себя внимание своим образом жизни, 

набожностью, ученостью. Это подвигло князя и весь народ просить 

митрополита назначить Кирилла епископом вместо недавно 

умершего Юрия. Возможно, его стали почитать как святого в 

Турове сразу после смерти, для всех восточных славян он стал 

известен в этом качестве в третьем, четвертом столетии. 

Православная церковь канонизировала Кирилла Туровского, по 

достоинству оценив его достижения в деле гуманизации 

просветительской, религиозной, политической жизни общества.  

      Об этом свидетельствует также решение еще царской России в 

1913г. в честь 300-летия дома Романовых поставить памятник  царю 

Александру II и Кирилле епископу Туровскому. Правда, 

осуществить этот проект удалось значительно позже, в 1993г., в 

день празднования Славянской письменности. Памятник  Кириллу 

установлен на горе, где в Турове на протяжении восьми столетий 

находилась мощная крепость и княжеский замок. За плечами 

бронзовой фигуры святого древний могущественный крест как 

символ духовной силы христианства, в руках у него – Библия, 

олицетворяющая тот духовный свет, распространению которого 

посвятил свою жизнь и творчество основатель христианской 

православной культуры в Беларуси и в других восточнославянских 

странах Кирилл Туровский. 
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5.7. Абраменко В.А., Жоголь Н.Н. Историческая значимость 

принятия христианства 

 

Главную и широкую основу для вхождения Киевской Руси в 

европейское общество создавало, конечно, принятие христианства. 

Крещение Руси стало важным и во многом переломным рубежом. 

Смена духовных и нравственных приоритетов - это трудный 

процесс в любой стране. Не был он простым и для Руси. На смену 

язычеству пришла вера, которая в потенциале содержала новые 

духовные возможности, однако требовала ограничений, строгого 

выполнения нравственных принципов. Принятие христианства 

означало изменение всего строя жизни: от семейных отношений до 

общественных установлений. 

Постепенно в стране складывались политические, 

экономические и культурные установления, подобные 

византийским: авторитарная государственная власть, 

господствующая над церковью и обществом; преобладание в 

церковных функциях поучений человека, отраженных в 10 

заповедях, данных Богом через Моисея:  

«Да не будет у тебя других Богов пред лицом Моим; Не 

произноси имени Господа Бога Твоего напрасно; Помни святить 

праздничный день; Чти отца твоего и матерь твою; Не убей; Не 

прелюбодействуй; Не кради; Не произноси ложного свидетельства 

против ближнего твоего; Не желай жены ближнего твоего; Не 

желай дома ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола 

его, ни осла его, ничего, что есть у ближнего твоего» [1]    

Существенное уточнение к ним дано в Новом Завете, где устами 

И.Христа говорится: « Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 

твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим»: сия есть 


