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В данной статье предпринята попытка показать возможность христиа
низации полоцкой кяжеской династии до традиционной даты Крещения Руси 
988 г. (крещения киевлян князем Владимиром).

Распространения христианства на территории кривичей-полочан уже 
давно стала объектом изучения историков. Однако из-за чрезвычайно скуд-
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ной базы письменных источников исследователи вынуждены искать косвен
ные свидетельства и строить на их основании новые гипотезы. Мы предла
гаем рассмотреть положение о том, что есть основания считать первого упо
мянутого в летописи Полоцкого князя Рогволода и его дочь Рогнеду христип- 
нами. В народном предании о Рогнеде, записанном в XIX в., говорится, что 
древнейшим христианским центром Полоцкой земли был город Изяславль 
[1]. Хотя это предание позднее, некоторые его детали находят отражение в 
древних источниках.

Повесть временных лет сообщает, что князь Рогволод пришел в Полоцк, 
вернувшись из-за моря на свой удел [2]. В последней трети Х в. он был одним 
из самых влиятельных князей в Восточной Европе. Сыновья Киевского князя 
Святослава Ярополк и Владимир в борьбе между собой искали союза с ним и 
почти одновременно прислали в Полоцк послов, чтобы сватать Рогнеду за своих 
князей. О выборе полоцкой княжеской семьи «Повесть временных лет» свиде
тельствует фразой, вложенной в уста Рогнеды: «Не хочу разути робичича, хочу 
за Ярополка» [3]. О Ярополке же известно, что он, если еще не был крещен сам, 
то стремился к христианству и проводил соответствующую политику. Возмож
но, именно с христианской ориентацией Ярополка (причем западной) связаны 
оскорбительные слова Рогнеды в адрес Владимира. Следует также вспомнить, 
что согласно «Саге о крещении» в Полоцой земле проводил миссионерскую ра
боту Торвальд сын Кодрана (Кодрансон) по прозвищу Путешественник (Thorvald 
Kodransson) [5]. Причем ко времени его кончины (ок.1000 г.) тут существовала 
христиансткая община и были построены монастырь и церковь Иоанна Пред
течи, при которой он был похоронен.

В сложившихся условиях Владимир решил не дать союзникам соединиться 
и уничтожил их по одиночке. Роволод с сыновьями был убит, Рогнеда насиль
ственно увезена в Киев, которым Владимир овладел, изгнав и убив своего брата 
Ярополка [4]. В это же время у полабских славян вспыхнуло антигерманское и 
антихристианское восстание [6].

В Лаврентьевской летописи под 6636 (1128) г. рассказывается о том, что 
после покушения на Владимира Рогнеда с сыном Изяславом в 985 г. были по
селены в городе Изяславле, который был специально для этого выстроен на 
юго-западной границе Полоцкого княжества [7].

Приняв крещение в 988 г. Владимир вступил в брак с византийской прин
цессой Анной и предложил прежним своим женам, в том числе и Рогнеде: «Те
перь поле крещения, я должен иметь одну жену, с которой вступил в христи
анский брак; ты же выбери себе мужа из моих бояр, кого пожелаешь». На это 
Рогнеда ответила: «Если ты принял святое крещение, то и я могу быть неве
стой Христовой» [8]. Как сообщают Тверская и Густынская летописи, Рогнеда 
основала под Изяславлем монастырь, в котором приняла постриг с именем 
Анастасия [9]. Согласно упомянутому выше преданию, этот монастырь стал 
центром христионизации Полоцкой зямли. В этой связи интересны предполо
жения относительно Вознесенского монастыря, который существовал в Минске 
на высоком левом берегу Свислочь (Троицкая гора) в районе Министерства 
обороны Республики Беларусь. Его основание некоторыми исследователями 
относится к концу X -  началу XI в. Например, архимандрит Николай в середи
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не XIX в. свидетельствует, что в стене бывшей монастырской церкви имелись 
две надгробные плиты, причем одна из них имела надпись с указанием даты -  
1000 г. и в его время находилась в стене минского кафедрального Петропав
ловского собора [10].

Несмотря на позднее включение данных сведений в письменные источники 
(рассказ о монашеском постриге Рогнеды впервые встречается в Тверской ле
тописи XV в.), они довольно точно указывает область первоначального распро
странения христианства в Полоцкой земле. Абсолютное большинство христи
анских могильников конца X -  начала XI в. размещено на юге Полоцкой земли, 
по берегам Свислочи (в районе древних Менска и Изяславля), в то время как на 
севере в окрестностях Полоцка, Друцка, Витебска в это время еще господство
вал языческий погребальный обряд [11].

Только будучи христианкой Рогнеда могла воспитать в христианском духе 
своего сына Изяслава, о котором Никоновская летопись сообщает следующее: 
«Бысть же сей князь тих, и кроток, и смирен, и милостив, и любя зело и почи
тая священнический чин и иноческый, и прилежаша прочитанию божественных 
писаний, и отвращался от суетных глумлений, и слезен, и умилен, и долготръ- 
пелив»[12].

В «Повести временных лет» под 1007 г. имеется любопытное сообщение о 
Полоцке: «перенесены святые в святую Богородицу» [13]. Первая общецерков
ная канонизация в Русской Церкви состоялась между 1020 и 1030 г. В данном же 
тексте речь идет, вероятно, о местных святых, которыми в Полоцке в это время 
могли быть Рогнеда-Анастасия, ее сын Изяслав и исландский проповедник Тор- 
вальд Путешественник [14].
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