
127 

 

сожалению, не сохранилась до наших дней, была написана 
преподобной Евфросинией. 

Большим вкладом в православную культуру Ефросинии было 
строительство храмов и монастырей. Так, Евфросиния 
инициировала строительство женского Спасского монастыря в 
Сельце, который находился за две версты от Полоцка. На 
сегодняшний день церковь в Сельце – это единственный в Беларуси 
храм, где сохранились росписи XII века. 

 С помощью Е. Полоцкой были открыты при храмах 
иконописные мастерские. В 1161 году Евфросиния заказала 
местному мастеру – Л. Богше изготовление напрестольного креста с 
реликвиями, который позже стал известен как Крест Евфросинии 
Полоцкой. Реликвия стала белорусской национальной святыней и 
одновременно памятником старобелорусской письменности. Крест 
был ковчегом для хранения христианских реликвий. К сожалению, 
он был утрачен в 1941 году. 

Евфросиния имела достаточно весомую власть не только 
церковную, но и светскую. Она постоянно боролась с 
братоубийственными войнами на Полоцкой земле, пытаясь 
помирить князей. 

Ефросиния была похоронена в Феодосиевском Иерусалимском 
монастыре, а после захвата города мусульманами в 1187 году ее 
гроб был перенесен и захоронен в Феодосиевой пещере в Киево
Печерской Лавре. На родину, в Полоцк ее святые мощи были 
перенесены по указу императора Николая II в 1910 году, где 
хранятся по сей день. 
 

Кривчиков В.М. Обеспечение безопасности государства  
как духовный и физический подвиг населения Беларуси 
накануне войны 

 
Е. Полоцкая, как символ служения Отечеству, ратовала против 

братоубийственных войн с Киевским княжеством, молилась за 
мирный путь развития земли белорусской. А мирный путь развития 
предполагал укрепление государственного устройства. Несмотря на 
то, что Е. Полоцкая жила в далеком XI веке, ее пример служения 
Отечеству, в наше неспокойное время, актуален как никогда. 
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Так сложилось исторически, что земля белорусская постоянно 
входила в сферу интересов различных, более сильных народов и 
государств. Поэтому представляет интерес изучение героического 
прошлого нашего народа, который являл собой духовный и 
физический подвиг, совершенный ради нас, потомков. 

К одной из таких страниц нашей истории, без всяких сомнений, 
можно отнести подготовку нашего государства, особенно Западной 
приграничной полосы, к возможным боевым действиям в конце 
1930х – начале 1940х годов, когда становилось очевидным, что 
избежать войны не получится. 

В указанный период в западных областях Беларуси было 
развернуто массовое оборонное строительство, на объекты которого 
привлекалось большое количество гражданского населения. Это 
выражалось в трудовой и гужевой повинности, а также в 
формировании комсомольских батальонов. 

Архивные документы показывают, что рабочие трудились в 
сложных условиях, в условиях преобладания ручного труда, иногда 
отсутствия элементарных бытовых удобств. 

Не стал исключением комсомольский батальон № 24, который 
принадлежал войсковой части 9808 и дислоцировался в местечке 
Монтвицы Ломжинского района Белостокской области. 

23 августа 1940 г. батальон был проверен инструктором 
военного отдела Белостокского обкома Барсуковым. Всего в 
батальоне работало 70 человек из ряда областей Беларуси. 
Ситуация характеризовалась следующим образом. 

Часть рабочих на день проверки ходили босые, оборванные, 
грязные и не стриженные. Причиной этому явилось: недостаточное 
количество завозимых товаров, в особенности обуви и других 
промтоваров. К числу босых относился контингент, который не в 
состоянии был заработать 400500 руб. в месяц, а зарабатывал от 
200 до 300 руб., чего хватало только на питание, а не на покупку 
обуви и одежды. 

Зарплата комсомольцев в день составляла от 4 до 8 рублей, а в то 
время прожить день стоило примерно 6 руб., поэтому часть рабочих 
была без обуви и нормальной одежды.  

Питание. Комсомольцы претензий к питанию не имели. Пища 
была хорошая, продуктов хватало, крупа имелась в достаточном 
количестве и разных сортов, также имелось достаточное количество 
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овощей и жиров, но беда была в том, что рабочие получали авансы 
от 40 до 70 руб., которого хватало только на 56 дней, после чего 
некоторые преставали ходить в столовую, в которой без денег не 
кормили. Часть рабочих начала копать у крестьян картошку и 
приспособилась к приготовлению себе пищи. 

Рабочие жили в дощатом бараке, в котором было холодно и 
грязно, в нем отсутствовало отопление.  

Каждый комсомолец имел матрац, два одеяла, простыню и 
наволочку. Постельные принадлежности не проветривались, 
комсомольцы, придя с работы в грязной одежде, ложились на свои 
койки, в результате чего была распространена вшивость. Бани и 
прачечной на участке не было, поэтому рабочих 2 раза в месяц (!) 
организованно отправляли в баню, одновременно проводилась 
дезинфекция постельных принадлежностей в этот день. 

Вывод по размещению комсомольцев был сделан следующий: 
«Материальнобытовые условия в комсомольском батальоне 
являются ненормальными» [1, лл. 122123].  

Большинство архивных документов характеризуют материально
бытовые условия размещения рабочих как крайне 
неудовлетворительные. Но были и положительные примеры. В 
Граевском районе Белостокской области ситуация в одном из 
комсомольских батальонов по состоянию на 2.11.1940 г. сложилась 
следующая: «Комсомольцы обмундированы в специальные 
костюмы, т. е. фуфайки, теплые брюки, получили ботинки, жалобы 
значительно уменьшились, часть из комсомольцев отпущена домой, 
в первую очередь слабых физически. За время нахождения в 
батальоне обнаружил (секретарь Граевского РККП(б) 
Б Марковский) 5 человек босых, но командование заявило, что они 
примут меры к обмундированию последних» [1, л. 143]. 

Другой существенной проблемой можно считать малую 
оснащенность строившихся объектов механизмами, облегчавшими 
труд. Так, в докладной записке о ходе строительства на участке  
№ 360 Волковысского района (строили аэродром) от 16.06.1941 г. 
отмечалось, что основные работы производились на двух полосах. 
На них был вынут верхний грунт. На одной полосе было выполнено 
на 53 % песчаное основание, было начато бетонирование 
(выполнение  5 %). Дальнейшее продвижение работ тормозилось 
отсутствием механизмов для производства бетона и слабой 
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организацией трудовой дисциплины. На строительном участке 
почти отсутствовали механизмы по производству бетона. Из 
запланированных 2х камнедробилок была только одна, 
бетономешалок не было вообще. Все работы приходилось 
выполнять вручную [2, лл. 160162]. 

Вот еще один пример. По состоянию на май 1940 г. 
Белостокский Облстройтрест проводил работы по 11 объектам: 
5 в Белостоке, 2 в Гродно, 2 в Волковыске, 1 в Августове, 1 в 
Хороще. Причем эта организация не располагала никакими, даже 
самыми необходимыми механизмами и все работы на всех стройках 
производились вручную, в результате чего получалась 
непроизводительная трата рабочего времени и удорожание 
себестоимости строительства. Например, при строительстве 
хлебозавода в г. Белостоке необходимо было большое количество 
бетона при устройстве перекрытий, что подразумевало подъем 
материалов на высоту 4 этажа вручную. Такое же положение было с 
автотранспортом, отсутствие которого приводило к значительному 
количеству простоев изза перебоев по причине невозможности 
доставлять тот или иной материал в связи с большими 
расстояниями перевозок [3, л. 35].  

И таких примеров множество. Население Беларуси в 
предвоенные годы прилагало максимум усилий для укрепления 
обороноспособности государства, работая на военных стройках, не 
считаясь ни со сложными условиями труда, ни с трудностями 
материальнобытового обеспечения. 

И в настоящее время крайне важно показывать, как наши предки 
обеспечивали наше будущее, будущее Беларуси, совершали 
духовный и физический подвиг, трудясь не жалея сил по защите 
рубежей государства.  
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Лойко Л.Е. Евфросиния Полоцкая в духовной традиции 
отечественной правовой культуры 

 
Духовные традиции отечественной культуры формировались 

различными факторами. Среди них особую роль играла народная 
культура, которая выработала разнообразие практик, 
охватывающих материальные, художественные, правовые аспекты 
социальной жизни. В городской среде народные компоненты 
культуры оказались в атмосфере активных кросскультурных 
взаимодействий, требовавших определенной основы в виде 
цивилизационной идентичности. В качестве такой 
цивилизационной основы русская культура избрала христианство. 
Выбор был обусловлен активными контактами с греко
византийской империей, придавшей христианству яркий колорит 
архитектурной направленности. Софийский храм в 
Константинополе создавал впечатление непосредственного 
присутствия Бога в нем. Церковная служба была богатой 
песнопениями, оригинальными трактовками фрагментов из Библии. 
Во всем чувствовалась образованность и продуманность 
христианской жизни. Положительному восприятию способствовала, 
находившаяся в расцвете византийская теология. Это впечатление и 
обусловило особенности возникновения отечественной философии. 

Христианская религия повлияла на становление мышления 
самым широким образом. С одной стороны, необходимо было 
глубоко усвоить Священное писание, что неминуемо требовало 
гармонизации веры и разума. С другой стороны, шла напряженная 
сверка своего понимания христианского вероучения с мыслями 
таких авторитетных христианских мыслителей, как Афанасий 
Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. Византийская 




