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Истоки белорусской монастырской 
художественной практики православной традиции 

Истоки белорусской монастырской художественной практики право-

славной традиции лежат в византийской культуре, усвоенной с Х века. Ви-

зантийская культура Кирилло-Мефодиевской традиции стала фундаментом, 

на котором сформировалась древнерусская культура Киевской метрополии.  

В византийских монастырях сформировались богословие, Уставы (Ти-

пиконы) православного богослужения. На основе византийского богословия 

получили развитие архитектура, иконография, гимнография и книжная ил-

люстрация. Наибольшее значение в развитии художественной культуры 

православной традиции имели столичные константинопольские и палестин-

ские монастыри. Самым значительным был Студийский монастырь, кото-

рый принимал участие в деле защиты иконопочитания, литургической и 

гимнографической деятельности [3].  

Византийская культура базируется на достижениях античной философ-

ской мысли и художественной практики с новым духовным наполнением 

[2]. В византийских монастырях сложился канон христианского искусства, 

который стал основой древней белорусской монастырской художественной 

культуры. Это связано с принятием древнерусскими, в том числе древнебе-

ларусскими княжествами, христианства и византийских богослужебных 

традиций (в Кирилло-Мефодиевской редакции [1]) (Спасо-Преображенский 

монастырь (XI в.) в местечке Сельцо, полоцкий Борисоглебский Бельчицкий 

монастырь (ок.1130 или 1220), Купятичский Введенский (XIII в.), Туровский 

Борисо-Глебский монастыри) [4].  
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