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Первые сведения о культовых камнях на территории Беларуси встреча
ются в письменных источниках с XVI в. [6, с. 81]. Эти природные объекты, яв
ляясь неотъемлемой частью ландшафта, ещё в глубокой древности прочно 
вошли в материальную и духовную культуру белорусского народа. Почитание 
одиночных камней или целых комплексов с природными особенностями связа
но с первобытными верованиями древнего населения Беларуси: фетишизмом, 
анимизмом, языческими антропоморфными божествами и культом предков. Ко 
многим из рассматриваемых объектов наши предки «приложили руку» в пе
риод распространения христианства, а также в более позднее время. Часть 
таких каменных изваяний пользовалась остаточным почитанием до недавнего 
времени, а в иных регионах следы этого почитания сохранились и поныне.

Не вызывает сомнения и тот факт, что подобных объектов на территории 
Беларуси было на порядок больше -  многие памятники были уничтожены в 
результате хозяйственной деятельности человека и в период «воинствующего 
атеизма», часть их смещена со своих мест и приспособлена под иные нужды.

С другой стороны интересен и тот аспект что, несомненно, языческие 
культовые объекты с приходом на наши земли христианства посредством но
сителей новой религии стали приобретать иную, противоположную религиоз
ную окраску -  у почитаемых камней также ставили кресты, часовни, церкви, 
устраивали крестные ходы, молились, прося избавить от болезней. Многим 
культовым камням не только в прошлом, но и ныне, носят дары (аброк, ахвяра, 
дашна). Среди таких подношений этнографы XIX века отмечали: телят, поро
сят, овец, лен, холст, хлеб, мед, вино, деньги и многое другое [7, с. 51]. В наши 
дни в этом перечне присутствуют цветы, яблоки, груши, яйца, хлеб, конфеты, 
печенье, часто деньги не только в виде монет, но и бумажные. Одновременно 
на соседних деревьях развешивают рушники, ленты, небольшие переднички. 
На старых кладбищах и сегодня можно встретить каменные кресты, надгробия 
из камня различной формы

На территории Могилёвской области так же можно отметить ряд культо
вых каменных изваяний, которым присущи черты явно христианской традиции, 
но в то же время заметны отголоски былого язычества.

Камни-следовики исследователи относят к наиболее древним из культовых 
камней, в народе их так же называют «Божий следок» или «След Христа». Такие 
объекты на Могилёвщине известны уд. Мартьяновичи Круглянского, д. Мошан- 
ки Могилевского, д. Иванов Стан Климовичского районов [3, с. 54]. Из памятни
ков подобного типа наиболее интересен камень-следовик «Святой камень» или
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«След Христа» зафиксированный в урочище Хвощёвка уд. Катка, Глусского рай
она. Согласно местной легенде след на валуне оставил Христос, когда ходил по 
земле. По форме камень напоминал треугольник. По воспоминаниям местных 
жителей, ещё в 1930-е гг. в первую неделю после Троицы к камню приходили 
люди, оставляя на нём тканые полотна, лён, деньги, цветы. В 1970-е гг. при про
ведении мелиоративных работ камень был уничтожен [5, с. 41].

Осенью 2009 года автором статьи был обнаружен и исследован камень 
в урочище Церковище у д. Ямное Быховского района. Размеры камня: дли
на ~ 2,80 метра, ширина ~ 2,30 метра. Материал -  предположительно гнейс, 
северная сторона камня отшлифована до правильной формы круга, диаметр 
которого ~ 1,30 метра. При опросе населения д. Ямное выяснилось, что у кам
ня есть легенда: некий человек точил данный камень и однажды ослеп, а на 
камне остались загадочные надписи, которые со временем стёрлись. В начале 
XX в., по словам местных жителей на окраине деревни жил «чёрный монах» 
который каждый день ходил молиться к камню. Также старожилы утверждают, 
что урочище Церковище (где находится сам камень) названо так потому, что 
там якобы находилась церковь, и однажды воскресным днём жители Ямного, 
возвращаясь из Быхова, обнаружили на месте храма, мимо которого проходи
ли ещё утром, болото, из которого доносился колокольный звон. Такие легенды 
характерны для мест, где в прошлом находились языческие капища [4, с. 61].

У д. Крынки Осиповичского района находился камень, который местное 
население называло «волами». По легенде крестьянин решил на Пасху распа
хать свой надел земли и тотчас окаменел с волами и сохой. Подобные легенды, 
когда за нарушение христианской обрядности, в частности работу в крупные 
календарные праздники следовала кара, зафиксированы и в других регионах 
страны [5, с. 55, 8, с. 152]. По материалам исследователей XIX в. в храме д. 
Барсуки Могилёвского района находились символичные камни от «гроба Го
сподня» и «гроба Божией Матери». В целом присутствие камней в храмах до
вольно распространенное явление на территории Беларуси [5, с. 178].

Кроме непосредственно культовых камней, на территории Могилёвской 
области на сегодняшний день зафиксировано более 20-ти мест, где расположе
ны каменные кресты. Одиночные памятники и целые группы каменных извая
ний, можно встретить не только на старых кладбищах, но и в лесах и урочищах 
региона.

Из приведенных выше материалов, следует что, определённая часть куль
товых камней не только сохранила своё значение с приходом христианства, но 
и была освящена, войдя в систему верований белорусов, как православных, 
так и католиков. Многие культовые каменные изваяния приобрели соответству
ющую христианскую направленность -  легенды о Христе, Богородице, и иных 
христианских святых, каменные «бабы» стали крестами, над наиболее почи
таемыми камнями возводили часовни и храмы. По данным этнографов около 
некоторых камней в часовнях и вне их были установлены иконы; иногда эти 
иконы, по преданиям, появлялись там таинственным образом [1, с. 66].

Возможно, процессы «христианизации» языческих камней быпи обуслов
лены тем, что с оными быпи связаны древние, закрепившиеся в народе по
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верья об их целительной силе. Посему вероятно именно эта их «знахарская» 
функция в условиях прихода новой религии являлась наиболее существенной. 
С другой стороны, ряд учёных уже давно высказывали предположение о прак
тической возможности аккумулирования биоэнергии неорганическими объек
тами и, в особенности, объектами культовыми, что так же может объяснять 
сосуществование культовых каменных изваяний, как в языческом, так и в хри
стианском мире.
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