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Представлен историографический обзор положения монастырей Русской Православной Церкви 
на территории БССР. Рассмотрены основные подходы и оценки, сложившиеся в современной отече-
ственной исторической науке относительно тенденций государственно-церковных отношений совет-
ского периода. Обозначены наиболее важные проблемно-хронологические направления исследователь-
ского поля, отражены текущие выводы, сформулированные в науке по вопросам правового положения 
монастырских общин в советский период, организации и особенностям их хозяйственной деятельности, 
взаимоотношения со властными структурами. Показано, что многие проблемы затрагивались преиму-
щественно в контексте общецерковной истории и не становились предметом самостоятельного иссле-
дования. Сделан вывод о том, что, несмотря на имеющийся научный интерес к теме монастырской 
жизни в советский период и определенную разработанность проблемного поля, она требует дальнейше-
го углубленного изучения. 
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Введение. Русская Православная Церковь в современной Беларуси является институтом, участву-

ющим в формировании духовно-нравственных основ общества. Ее структуры оказывают значительное 
влияние на различные сферы общественной жизни. Исторически православные монастыри определяли 
духовное и культурное состояние региона, являлись центрами просвещения и хозяйства. Возрождение 
монастырской жизни в исторических центрах обусловило интерес научного сообщества к изучению этой 
проблемы. В связи с этим возникает необходимость систематизировать полученные результаты исследо-
ваний и оценить перспективы расширения исследовательского поля. 

Основная часть. В работах современных отечественных исследователей, раскрывающих пробле-
мы деятельности монастырей в советский период, условно можно выделить несколько проблемно-
хронологических блоков. 

Изменения в положении обителей в первые годы советской власти затрагивали Н.В. Довгяло [1], 
И.И. Янушевич [2], священник Федор Кривонос [3]. Авторы дали общую оценку положения Православ-
ной Церкви и ее институтов, в том числе монашества, в условиях становления советской политической 
системы, определили формы и специфику взаимоотношений государственных структур и православных 
религиозных общин. Был рассмотрен комплекс мер административного давления на религиозные объ-
единения. Н.В. Довгяло охарактеризовала правовое положение монастырских религиозных сельскохо-
зяйственных общин, отметила тенденцию к закрытию городских монастырей и преобразованию сельских 
в трудовые коммуны и артели. Автор пришла к выводу, что сельскохозяйственные артели создавались на 
базе женских монастырей, а мужские чаще всего закрывались по причине малочисленности насельников. 

В 1922 г. СНК РСФСР под предлогом помощи голодающим Поволжья начал кампанию по изъя-
тию церковных ценностей. Одна из первых масштабных акций советского правительства против Церкви 
привлекала внимание исследователей. К вопросу реквизиции монастырских ценностей обращались свя-
щенник В. Горидовец [4], А.В. Слесарев [5], Е.Н. Борун [6]. Отмечалось, что со стороны руководства 
монастырей не наблюдалось открытого сопротивления, однако отмечались попытки сохранения ценно-
стей путем сокрытия. В рамках кампании проводились массовые обыски, нарушалась инструкция, изы-
мались употребляемые в службах предметы и личные ценные вещи духовенства. Ученые пришли к вы-
воду, что кампания по изъятию церковных ценностей в православных монастырях осуществлялась по 
общим принципам сложившейся практики конфискации церковного имущества, иногда местные власти 
привлекали на помощь силовые структуры [5, с. 136].  

При поддержке советской власти предпринимались попытки раскола патриаршей церкви. Генезис 
обновленчества на территории БССР исследовал священник Д. Шиленок [7]. В своей монографии он ука-
зывал, какие из монастырей поддержали обновленческое движение, а какие остались на стороне патри-
арха. Во многих местах работа носит описательный и статистический характер. К вопросу раскола Пра-
вославной Церкви в Беларуси в 1920-е гг. также обращался В.И. Новицкий [8], который раскрыл процесс 
формирования структуры Белорусской обновленческой православной церкви и оценил результаты ее 
деятельности. В числе прочего проанализировал позицию обновленцев по отношению к институту мо-
нашества. В качестве примера борьбы «обновленцев» с «тихоновцами» за храмы и приходы описал слу-
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чай административной передачи «прогрессистам» при помощи спецслужб Церкви Минского Спасо-
Преображенского монастыря. Наиболее полно этапы становления и деятельности Белорусской обнов-
ленческой церкви рассмотрены в диссертационном исследовании и научных статьях В.В. Бараненко [9]. 
Автор последовательно восстановил события, в том числе охарактеризовал отношение монастырей  
к «обновленческой» или «патриаршей» церкви в конкретные временные отрезки и определил зависи-
мость этой ориентации от политической обстановки и личных убеждений руководства общин.  

Научный интерес вызывают работы сравнительного характера. В статье «Православная церковь в 
Беларуси в межвоенный период (1921–1939)» [10] И.И. Янушевич сравнил положение Православной 
Церкви в БССР и Речи Посполитой. Автор рассмотрел основные направления конфессиональной поли-
тики советских партийно-государственных структур и польского правительства. Основное внимание бы-
ло уделено анализу фактов нарушения прав верующих, отмечались тенденции, направленные на подчи-
нение религиозных организаций политическим установкам правящих кругов. В работе освещены гоне-
ния на монашествующих, которые происходили в ходе давления на Церковь. 

Положение православных монастырей в годы Великой Отечественной войны также становилось 
предметом исследования. Протоиерей Ф. Кривонос коснулся вопроса возрождения церковной жизни  
в Восточной Беларуси в начальный период немецкой оккупации [11]. Священник В. Горидовец рассмат-
ривал церковную жизнь на территории Полоцко-Витебской епархии в период немецкой оккупации  
в 1941–1944 гг. [12]. В своей диссертации С.В. Силова [13] описывала процесс организации церковной 
жизни в годы войны. Авторы сделали вывод, что в процессе открытия храмов на оккупированной терри-
тории возрождались и обители. Указывалось, что совершались богослужения в Свято-Духовом мужском 
монастыре г. Минска, временно возобновил работу Ляданский мужской монастырь, в котором отбывал 
ссылку митрополит Пантелеймон Рожновский, и Чонковский женский монастырь. Также возобновились 
богослужения в Казанской церкви Маркова монастыря в г. Витебске, в октябре 1943 г. было совершено 
перенесение мощей преподобной Евфросинии в Полоцкий монастырь. Авторы отмечали подъем религи-
озности населения. Например, в неделю Торжества православия в Спасо-Евфросиниевском монастыре  
у старейшего священника Полоцка архимандрита Модеста (Павлова) причастились более 250 человек, 
многие дети и подростки исповедовались впервые в жизни [12, с. 282]. В исследованиях описывалось 
миссионерское путешествие насельников Жировичского монастыря архимандрита Серафима (Шахмутя) 
и священника Григория Кударенко с целью организации церковно-приходской жизни в Восточной Бела-
руси.  

Активизацию монашеской жизни исследователи связывали с общим оживлением церковной жиз-
ни, высказывалось утверждение, что монастыри стали прибежищем для населения, «в монахи шли, как 
правило, престарелые люди, которые лишились родственников и не могли рассчитывать на помощь  
в старости» [13, c. 57]. К июню 1945 г. на территории Беларуси действовало три монастыря: в Гродно, 
Жировичах и Полоцке. 

Основные направления хозяйственной деятельности монастырей, их взаимоотношения с государ-
ственными властями в послевоенный период нашли отражение в ряде авторских работ. Отмечалось, что 
Совет по делам РПЦ принял решение сохранить существующее положение монастырей и не препятство-
вать их деятельности до выработки последующих постановлений. В пользовании монастырей оставляли 
все движимое и недвижимое имущество, которое принадлежало им на момент освобождения Беларуси, 
монашествующих было запрещено выселять из занимаемых ими помещений. В повседневной жизни 
местные власти частично удовлетворяли некоторые требования монастырей [14, с. 73–75]. Уполномо-
ченные Совета по делам РПЦ при облисполкомах систематически собирали сведения обо всех обителях 
БССР по утвержденной Советом схеме-справке. В целом хозяйственная деятельность монастырей была 
направлена на решение вопросов самообеспечения и выполнения государственных поставок. Исследова-
тели пришли к выводу, что в конце 1950-х гг. политика местных властей была направлена на прекраще-
ние существования обителей [15].  

Значимое направление представляют исследования, характеризующие региональную специфику 
государственно-церковных отношений. Г.Н. Шейкин в работе «Полоцкая епархия» [16] представил исто-
рико-статистическое обозрение, в котором описал важнейшие события, указал количество монастырей 
Полоцко-Витебской епархии. В статье И.И. Янушевича «Антирелигиозная деятельность в Полоцком 
районе в контексте общественно-политической ситуации в БССР в 1937–1941 гг.» [17] были проанализи-
рованы формы и методы антирелигиозной работы, сделаны выводы о степени ее эффективности. Основ-
ной помехой на пути продвижения безбожия и обновленчества была названа Полоцкая женская обитель. 
Авторы указали основные события из жизни Спасо-Евфросиниевского монастыря: изъятие ценностей, 
вскрытие мощей преподобной Евфросинии, закрытие обители в 1922 г., возобновление монастырской 
жизни в 1942 г., закрытие монастыря в 1960 г. и переселение монахинь в Жировичи. В.Н. Черепица [18] 
представил биографические сведения о настоятелях Жировичского мужского и Гродненского женского 
монастырей, монашествующих, преподавателях Духовной семинарии, проанализировал следственные 



2018                                      ВЕСТНИК ПОЛОЦКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. Серия A 
 

 138 

дела священнослужителей и монашествующих. В издании Н.И. Дорош «Православный Гродно» [19] от-
дельный раздел посвящен женскому монастырю Рождества Пресвятой Богородицы и судьбе его настоя-
тельницы игуменьи Гавриилы (Рисицкой). В исследованиях рассмотрены главные вехи в судьбе обители, 
включая восстановление монастырского храма в 1929 г., взаимоотношения с местными властями в по-
слевоенный период. Ученые отметили, что в 50-е гг. в женском Гродненском монастыре была налажена 
внутримонастырская жизнь и возросла социальная значимость обители – при ней были открыты приют 
для детей-сирот, золотошвейная мастерская и свечной цех [18, с. 237]. Освещен механизм закрытия жен-
ского монастыря и выселение насельниц летом 1960 г.  

Исследователи затрагивали широкий круг проблем, связанных с монастырской жизнью. Социаль-
ный феномен женского монашества рассматривала Н.В. Старкова [20]. А. Калинина [21], изучая тему 
сопротивления верующих антирелигиозной политике государственных властей, представила опыт слу-
жения бывших насельников закрытых монастырей. Описанию монастырских комплексов Полоцкого Бо-
гоявленского, Полоцкого Борисоглебского, Махировского монастырей, анализу причин, приведших  
к утрате части архитектурных объектов, посвящены работы Е.Н. Борун [22]. Возрождению Полоцкого 
монастыря в новейшее время посвящена статья М.В. Пищуленка и Н.В. Старковой [23]. Ценность для 
исследователя представляют сведения о личностях и судьбах насельников. Это позволяет оценить ду-
ховный потенциал и значимость монастырей, их влияние на население [24].  

Отдельно следует выделить публикации научно-популярного и краеведческого характера о Свято-
Успенском Жировичском [25], Свято-Евфросиниевском Полоцком [26], Свято-Никольском Могилевском 
[27] и Свято-Рождество-Богородичном Гродненском [28], Барколабовском [29], Белыничском [30] и Ко-
бринском [31] монастырей. Как правило, в них наиболее полно и последовательно изложены события 
дореволюционного времени, исследуемый же период отражен фрагментарно. В то же время особую зна-
чимость работам придает публикация архивных документов и фотографий, а также записей воспомина-
ний очевидцев. В пособии «Віцебскі раён: краязнаўчыя нарысы» [32] представлены очерки истории мо-
настырей Витебщины. В них отражена хозяйственная жизнь и социальное служение, отмечены факты 
закрытия и разрушения монастырских храмов.  

Наряду с обобщающими и специальными исследованиями следует выделить материалы справоч-
ного характера. К ним относятся мартирологи, синодики, энциклопедии и справочники. Наиболее пол-
ные синодики и мартирологи составлены священниками Ф. Кривоносом [33], В. Горидовцом [34],  
М. Носко [35], исследователями Л.В. Моряковым [36], А.В. Слесаревым [37]. Работы содержат биогра-
фические данные об иерархах, клириках, монашествующих, подвергшихся гонениям, а также указыва-
ются места их последнего служения. Эти сведения позволяют оценить масштабы репрессий и проследить 
судьбы церковнослужителей и монашествующих после закрытия монастырей.  

В энциклопедической и справочной литературе наиболее значимые факты из истории обителей и 
биографий монашествующих подаются в контексте истории Православной Церкви. Исследуемый период 
представлен фрагментарно, основное внимание уделялось фактам закрытия монастырей и разрушения 
монастырских комплексов [38, 39, 40, 41]. 

Заключение. В современной отечественной исторической науке проблема положения и деятель-
ности монастырей Русской Православной Церкви в советский период представлена разнообразными по 
проблематике и направленности работами.  

Четкую исследовательскую оценку получили вопросы, связанные с динамикой правового положе-
ния монастырей и вызванной этим перестройкой их хозяйственной и общественной деятельности. 
Наиболее содержательно раскрывались вопросы реквизиции монастырских ценностей, обновленческого 
движения, антирелигиозные мероприятия (изъятие собственности, вскрытие мощей), санкционирован-
ные партийно-государственными структурами репрессии в отношении монашествующих. Значимые вы-
воды сделаны специалистами в изучении региональной специфики государственно-церковных отноше-
ний. Определенный научный интерес вызывают работы, посвященные сравнению тенденций государ-
ственно-церковных отношений в различных государственных образованиях, в которые входили белорус-
ские земли. 

Вместе с тем исследований, направленных на комплексное изучение проблемы монашества в пре-
делах всей республики с учетом особенностей государственной политики в различные периоды, не про-
водилось. Политика партийно-советских структур на республиканском и местном уровнях в отношении 
монастырей, реакция на нее монашествующих требуют углубленного изучения. Больше внимания следу-
ет уделить значению обителей как религиозных и духовных центров, оценить их роль и место в обще-
ственно-политических и социально-экономических процессах советской Беларуси. 
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L. VASILITSYNA 
 

The article presents a historiographical overview of the situation of the monasteries of the Russian 
Orthodox Church in the territory of the BSSR. The main approaches and assessments developed in modern 
domestic historical science regarding trends in state-church relations of the Soviet period are considered. The 
paper identifies the most important problem-chronological directions of the research field, reflects the current 
conclusions formulated in science on the legal status of monastic communities in the Soviet period, the 
organization and specifics of their economic activities, and relationships with government structures. It is shown 
that many problems were touched upon mainly in the context of general church history and did not become the 
subject of independent research. The conclusion is made that despite the scientific interest in the subject of 
monastic life in the Soviet period and the specific development of the problem field, it requires further in-depth 
study. 
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