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Духовно-нравственное наследие исторического прошлого Беларуси является 

важнейшим фактором, влияющим на формирование структурных составляю-
щих национальной культуры: идеалов, знаний, опыта. В статье рассматривается 
генезис белорусской государственности в Полоцком княжестве и Великом  
княжестве Литовском, в ходе которого ставились поистине грандиозные обще-
ственные проблемы, решавшиеся на нравственных регулятивных основах. 

Общеевропейские процессы государственного устройства набирают силу  
с IX в.: формируются государственные образования вокруг Киева, Новгорода, 
Полоцка; королевства Англии, Франции, Германии... В то время, когда в Киеве 
закрепился западноевропейский вариант передачи власти от отца к старшему 
сыну, в Новгороде, Пскове и Полоцке продолжались традиции народовластия  
и должность князя оставалась выборной. В Полоцке вече избирало князя и кон-
тролировало его деятельность, а в случае нарушения поставленных условий 
«показывало князю путь», т. е. лишало его должности, как это случилось, 
например, с Рогволодом Борисовичем в 1151 г. и Ростиславом Глебовичем  
в 1158 г. [1, с. 35]. Полномочия князя находились в прямой зависимости от его 
личных способностей. Особой поддержкой и любовью полочан пользовался 
князь Всеслав, при котором (1044–1101) княжество достигло наибольшего мо-
гущества, была построена Полоцкая София – четвертый во всей Европе храм 
такого типа. Проводя активную внутреннюю и внешнюю политику, князь забо-
тился о своих подданных, и, стремясь знать обо всем происходящем на под-
властной ему территории, настолько быстро перемещался из одного населенно-
го пункта в другой, что получил прозвище Чародей. 

Моральная регуляция социально-политической жизни в период феодальной 
раздробленности и монголо-татарского нашествия на Киевскую Русь (XII–XIV вв.) 
была обусловлена целью сохранения независимости старобелорусских земель. 
В данный временной период здесь, также, как и в Западной Европе (Англия, 
Франция, Германия), путем интеграции происходило формирование централи-
зованного государства, тогда как государственные объединения Киевской Руси 
проходили этап феодальной раздробленности. В Западной Европе и Киевской 
Руси передача верховной власти по старшинству обуславливала невозможность 
законным образом претендовать на должность правителя всем желающим.  
Зачастую лица, лишенные возможности управлять, стремились занять эту 
должность с помощью любых средств и методов, в том числе и насильствен-
ных, вплоть до военных действий в государстве. Смещение монархов было рас-
пространено в период Средневековья в Западной Европе и Киевской Руси,  
и чаще всего в таких случаях их лишали жизни. В X–XVI вв. социально-
политические основы жизни старобелорусских земель обусловили функциони-
рование нравственной культуры как единства, закрепляющего формирование 
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общих правил, освещающего обязанности в деятельности личности и общества. 
В начале XI в. формируется тенденция, в отличие от западноевропейских госу-
дарств того времени, к обособлению геополитического единства Киевской  
Руси, Руси Новгородской и Полоцкой Руси на основе своеобразного «средневе-
кового национализма» [2, с. 497]. 

Творческие люди на территории Беларуси обладали свободой в выборе не 
только своей социальной, но и культурной ориентации (в смысле стремления  
к общественным идеалам и принятия определенных культурных образцов). 
«Житие Евфросинии Полоцкой» отражает стремление неординарной личности 
преодолеть стереотипы и запреты на пути к самовыражению и творчеству.  
Обладание материальными ценностями и властью, вытекающими из княжеско-
го положения, не занимало главенствующего места в мировоззрении внучки 
князя Всеслава Чародея. Духовное призвание Евфросинии, вытекающее из си-
лы ее веры, обусловило созидательный труд духовной подвижницы христиан-
ства на благо своих соотечественников и Родины. В иерархии христианских 
ценностей общественные, коллективные интересы стоят выше личных. Тем не 
менее, в процессе активной социальной деятельности ориентация на духовные 
ценности христианства способствует раскрытию духовного потенциала лично-
сти, достижению всех намеченных человеком целей и его максимальной само-
реализации. Например, Николай Гусовский, являясь сыном лесника, представ-
лял интересы Великого княжества Литовского в качестве дипломатического 
посла в Ватикане, игравшем могущественную роль во внешней политике того 
времени. Сын купца «средней руки» Франциск Скорина смог не только посту-
пить в один из старейших и престижнейших университетов Европы – Падуан-
ский, но и добиться, в силу отсутствия денег, бесплатного в нем обучения,  
получив после его окончания докторскую степень. Достигнув вершин средне-
вековой образованности, Франциск Скорина посвятил жизнь служению своему 
народу – «людям посполитым». Творческий поиск и активная жизненная пози-
ция Евфросинии Полоцкой, Кирилла Туровского, Николая Гусовского,  
Франциска Скорины, Мелентия Смотрицкого, Афанасия Филиповича и других 
представителей старобелорусской культуры предстают как истинно духовный 
феномен, эксплицировавший ценности христианства на поведенческом уровне 
в служении Родине и стремлении к духовно-нравственному совершенству, 
умножению своих знаний, способностей и возможностей независимо от соци-
ального статуса, имущественного положения и происхождения. 

В языческий период в первых государственных объединениях закрепились 
собственные гуманистические установки и ценностные ориентации: коллекти-
визм, стремление к единству, отсутствие чувства превосходства и исключи-
тельности. Еще до принятия христианства в Полоцком княжестве, возникшем 
на основе объединения кривичей, закрепились принципы народовластия, выра-
зившиеся в признании достоинства человеческой личности, уважении к сооте-
чественникам, ответственности в выполнении взятых на себя обязательств,  
а также ценность свободы выбора своего жизненного пути. Обращаясь к рас-
смотрению роли христианских ценностей в становлении института выборов 
князя в Полоцке, существовавшего с языческих времен, необходимо констати-
ровать, что христианство не мешало и наследственной передаче власти в Киеве. 
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Таким образом христианство приобретает при встрече с восточнославянской 
культурой национальную форму. Христианские ценности своеобразно прояви-
лись в формировании старобелорусских земель, специфически отражая особен-
ности их этнокультурного развития, исторических условий: христианизация 
способствовала закреплению и развитию существовавших нравственных норм 
и гуманистических установок в русле нового мировоззрения. С другой стороны, 
на основе духовных ценностей христианства продолжилось формирование 
культуры старобелорусского общества, создавшей принципиальные рамки ми-
ровоззренческого, идеологического, политического, социально-экономического 
развития государства [3, с. 35]. 

В условиях прохождения через белорусские земли православно-византийского 
и римско-католического религиозных потоков – духовный опыт христианства 
начал закрепляться как в восточном греко-византийском, так и в западном  
римско-латинском вариантах. Важная роль в осуществлении этого процесса на 
белорусских землях принадлежала представителям элиты, которые восприняли 
конструктивный характер христианства и стали его духовными подвижниками. 
По их инициативе возводились храмы и монастыри. Осознание созидательного 
потенциала общехристианских ценностей отвечало на творческие запросы мо-
лодого белорусского этноса. Функционирование православия, католицизма, 
протестантизма явилось фактором духовно-нравственного созидательного раз-
вития белорусского этноса, нации, государственности, определившим роль  
и значение данных конфессий для культуры рассматриваемого периода. 

В 1529 г. в связи с выходом первого свода законов в феодальной Европе – 
Статута Великого княжества Литовского, сложилась парадоксальная ситуация: 
в ВКЛ развитие права опередило развитие капиталистических отношений.  
В русле христианского просвещения Статуты закрепляли нравственные нормы 
жизнедеятельности общества на государственном уровне. Подчеркивая уни-
кальность и самобытность страны, создатели Статутов связывали развитие гос-
ударства с христианскими ценностями. Приоритет ценностей христианства как 
моральных регулятивов в Статутах несомненен: христианский нравственный 
идеал, библейские заповеди и принципы поведения, любовь к ближнему, толе-
рантность, достоинство, совесть, свобода, стремление к самосовершенствова-
нию рассматриваются как основа целостности и стабильности общества. 

Используя нормы местного права, положения Статутов закрепили христианские 
идеи о свободе личности, равенстве всех людей перед законом, заботы о ближнем, 
что свидетельствует о стремлении их создателей соблюдать две главные запо-
веди, на которых основаны все остальные: любовь к Богу (отсутствие гордыни, 
стремление к самосовершенствованию, изменению мира на началах добра)  
и любовь к ближнему (способность видеть в каждом человеке самого себя, спо-
собность отдать свою жизнь за другого человека). В Статутах оформлено соот-
ветствие поведенческих предпочтений нравственным нормам христианства  
в сфере основных жизненных интересов. 

Феномен морально-правовой регуляции позволял упорядочивать, поддер-
живать в позитивно-функциональном состоянии систему основных видов об-
щественных отношений, продвигаться по пути цивилизационного развития 
 в процессе формирования белорусской государственности. Исследуя специфику 
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моральной и правовой регуляции в период Полоцкого княжества и ВКЛ, следу-
ет констатировать единство морали и права, наиболее эффективно выполняв-
шее свою регулятивную роль по сравнению с другими видами социальной ре-
гуляции. Это единство состояло в том, что в системе социальной регуляции 
Полоцкого княжества и ВКЛ мораль и право, испытавшие сильное воздействие 
христианства, выступали единым универсальным регулятором, охватывавшим 
практически все сферы общественной и духовной жизни белорусского этноса  
в процессе формирования государственности. В период существования ста-
робелорусского государства общечеловеческие нравственные нормы и гумани-
стические ценностные ориентации, развивающиеся в русле христианского ми-
ровоззрения, явились платформой для формирования первопричин гражданско-
го общества. 
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Выявляются место и роль ценностей христианства в процессе формирования 

государственных основ старобелорусских земель X–XVI вв. Исследуются  
морально-правовые регулятивные основы духовного становления белорусской 
государственности в Полоцком княжестве и Великом княжестве Литовском. 

 
The place and role of the values of Christianity in the process of formation of the 

state foundations of the old Belarusian lands of the X-XVI centuries are revealed. 
The moral and legal regulatory foundations of the spiritual formation of the Belarus-
ian statehood in the Principality of Polotsk and the Grand Duchy of Lithuania are 
studied. 

  


