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Представлен историографический обзор и определены этапы изучения истории православных 

монастырей Минской, Могилевской, Полоцкой, Литовской, Гродненской епархий. Анализ истории и со-
циально-культурной деятельности православных монастырей позволит по-новому оценить роль и сте-
пень их влияния на формирование духовной культуры, осмыслить их роль в духовно-нравственном про-
свещении и образовании населения, выявить исторические заслуги и значение, которое монашество иг-
рает в развитии духовной жизни и укреплении православной веры в обществе. Исторический опыт мо-
жет содействовать монастырям стать полноценной и необходимой частью существующей социаль-
ной системы белорусского общества.  

 
В исторической науке можно определить несколько этапов изучения истории монашества и мона-

стырей, которые отличались между собой научно-методологическими подходами и уровнем теоретиче-
ского осмысления, влиянием разнообразных общественно-политических процессов. 

Среди работ дореволюционного этапа (XIX – начала ХХ в.) можно выделить труды, посвященные 
истории отдельных монастырей белорусско-литовских епархий (исторические очерки К. Говорского, 
А.И. Миловидова, Ф.А. Жудро и др.); культурно-просветительской деятельности монастырей (в качестве 
центров паломничества, духовного просвещения региона); конфессиональному положению региона 
в XIX в. (в исследованиях С.Г. Рункевича, Е.Ф. Орловского, Н.Д. Извекова и др. затронута история функ-
ционирования православных монастырей).  

Первая группа, представленная историческими очерками о монастырях, наиболее многочисленна. 
Все работы носят описательный характер, в основной массе содержат информацию касательно основа-
ния обителей и особенностей их храмовых построек. При всех недостатках: отражение в основном внеш-
него хода событий, отсутствие анализа проблем монастырской жизни, возвеличивание роли архиереев, 
подчеркивание только положительного значения деятельности православной церкви в развитии региона, – 
эти работы принадлежат к числу тех немногих, которые содержат сведения по истории белорусских мо-
настырей, входивших в состав Могилевской, Минской, Полоцкой, Литовской и Гродненской епархий. 
Истории монастырей Полоцкой епархии посвящены очерки краеведов XIX – начала XIX в., в частности, 
К.А. Говорского, А.М. Сементовского, А.П. Сапунова, Д.И. Довгялло [1–6]. В «Памятной книжке Витеб-
ской губернии» за 1864, 1865 гг. было помещено подробное описание истории Витебского Свято-
Троицкого, Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастырей [7, 8]. Приводятся сведения о храмовых 
постройках, монастырских строениях, иконах, материальном положении, доходах братии, биографиче-
ские сведения о настоятелях монастыря. В статьях и брошюрах А.И. Миловидова, Ф.А. Жудро, 
Н.Р. Диковского, И.В. Корчинского представлена история монастырей Могилевской, Минской и Литов-
ской (Гродненской) епархий [9–14]. Цикл публикаций Ф.А. Жудро посвящен монастырям Могилевской 
епархии (Белыничскому, Могилевскому Спасскому, Могилевскому Братскому) [10–12]. Для написания 
очерка об истории Буйничского Свято-Духова монастыря автор использовал документы, хранящиеся 
в монастырском архиве, Могилевской духовной консистории и Могилевском церковном древнехрани-
лище, а также печатные исторические материалы Археографического Виленского Сборника, Актов Ви-
ленской археографической комиссии. В качестве приложения выступили документы монастыря и указы 
Могилевской духовной консистории XVIII в. Ф.А. Жудро описал систему организации внутренней жиз-
ни, хозяйственную и образовательную деятельность монастыря, привел ценные сведения о личностях 
настоятельниц монастыря периода 1835–1903 гг. [12]. 

Среди исследований конфессионального положения региона XIX в., которые затрагивают исто-
рию деятельности монастырей, можно выделить работы Г.И. Шавельского, М.В. Без-Карниловича, 
В.Е. Данилевича, Ф.Ф. Серно-Соловьевича, С.Г. Рункевича, Е.Ф. Орловского, Г.Я. Киприановича [15–
27]. В данных исследованиях содержатся краткие сведения о деятельности православных монастырей 
в контексте всей конфессиональной истории региона. С.Г. Рункевич, используя документы архива 
Св. Синода, написал краткий исторический очерк к 100-летнему юбилею Минской епархии (1793–1893 
гг.), в котором дал краткие характеристики деятельности правящих архиереев, описал открытие, реорга-
низацию и функционирование монастырей епархии, духовных училищ, приютов, школ [27]. Вопросы 
истории конфессий нашли широкое отражение в специальных трудах Е.Ф. Орловского [20–26], где ос-
вящены отдельные аспекты истории православия на Гродненщине. Характер исследования носит моно-
графическая работа Н.Д. Извекова, содержащая ценный материал о повседневности монастырей Литов-
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ской епархии: характер получения доходов, количество монашествующих, проблемы организации мона-
стырского общежития и поведение насельников [28]. 

Среди работ дореволюционной историографии следует выделить группу исследований, в которых 
представлена деятельность православных монастырей в качестве центров паломничества и духовного 
просвещения региона. Основная масса подобных изданий содержала сведения о чтимых святынях и чу-
дотворных иконах находящихся в монастырях, а также чудесах и знамениях. Главной целью подобных 
работ было восстановление в жизни народа обычая богомолья [29–32]. В 1910 г., в связи с переносом 
мощей преподобной Евфросинии, появилось несколько брошюр (Н. Зорина, М.И. Дубровского), посвя-
щенных преподобной княжне и Полоцкому Спасо-Евфросиниевскому монастырю [33, 34]. В некоторых 
из подобных изданий, кроме сведений о былом величии и монастырских святынях, содержатся воззвания 
о помощи, просьбы к благотворителям об оказании посильной материальной поддержки [35, 36]. Подоб-
ный характер имела изданная в 1901 г. брошюра о Березвечском и Красностокском женских монастырях 
Литовской и Гродненской епархий. В брошюре акцент делался не на историю обителей, а на характере 
возложенной на них миссии – «искоренить следы долговременного отчуждения от православия и рус-
ской государственной основы…, пролить блага просвещения среди окрестного населения» [36, с. 27]. 

Образовательно-воспитательная сфера деятельности монастырей представлена в работах Е. Лиха-
чевой, Н. Серебренникова. Е. Лихачева приводит данные о состоянии учебно-воспитательного процесса, 
содержании воспитанниц женских духовных училищ; рассматривает мотивы выделения государствен-
ных пособий училищам из духовно-учебного капитала [37]. Н. Серебрянников, опираясь на статистиче-
ские данные, дал сравнительный анализ деятельности церковных школ, школ Министерства народного 
просвещения и земских школ Полоцкой епархии. Автор пришел к выводу, что духовенство епархии сде-
лало все, что могло для развития школ в количественном отношении, а в качественном не только не от-
стало, но и в некоторых случаях и превзошло ведомство Министерства народного просвещения [38]. 

В целом в дореволюционный период, история монастырей и монашества не оформилась в само-
стоятельное направление. В работах дореволюционных исследователей не была выявлена специфика 
деятельности монастырей на территории белорусских губерний, вне поля их интересов остались право-
вое положение и социальный состав монашествующих. 

Второй этап в историографии охватывает период 20–80-е годы ХХ в. В советский период исследо-
ватели уделяли недостаточное внимание изучению деятельности православных монастырей. Кроме того, 
в большинстве работ феномен монашества рассматривался с позиции атеизма и имел негативную окра-
ску. Изучению деятельности православных монастырей Беларуси не уделялось внимание, публикации по 
данной теме отсутствуют. Однако в связи с провозглашением принципов охраны и реставрации памят-
ников старины и искусства открылся широкий простор для всестороннего изучения памятников зодчест-
ва. Исследованием архитектуры монастырей занимались в основном археологи: Н.П. Брунов, Н.Н. Воро-
нин, М.К. Каргер, Л.В. Алексеев, Г.В. Штыхов, И.М. Хозеров и др. [39, 40, 41]. С конца 80-х годов XX в. 
в связи с пересмотром исторического прошлого страны в научной литературе появляются попытки пере-
осмыслить роль церкви в обществе, дать объективную оценку деятельности ее институтов. Большой 
вклад в монастырскую историографию был сделан исследователями-эмигрантами, в частности Афанаси-
ем (Мартосом) [42]. 

Третий этап в изучении православных монастырей на территории Беларуси – 1990-е гг. – начало 
XXI в. Изменение взаимоотношений суверенного белорусского государства и православной церкви стали 
предпосылкой к активизации исследований по данной проблематике, появилось большое количество 
научно-справочной литературы и книг-альбомов. При участии Фонда Президента Республики Беларусь 
по поддержке культуры и искусства было выпущено научно-популярное издание из серии «Наши духов-
ные ценности», книга-альманах «Православные монастыри Беларуси» [43]. Это первый опыт описания 
истории белорусских православных обителей. В книге представлены основные сведения об истории, ар-
хитектуре, материальных и духовных ценностях 127 монастырей, функционировавших с XII в. Юбилей-
ное издание «Полоцкое Радование» посвящено 100-летию перенесения святых мощей преподобной Ев-
фросинии из Киева в Полоцк [44]. Издание включает в себя историю ходатайств о возвращении святыни, 
подробное описание пути следования мощей и хронику торжеств. Авторы-составители предприняли по-
пытку воссоздания живой картины событий 1910 г. на основании архивных документов и свидетельств 
очевидцев. Кроме того, в книге дан обзор истории Полоцкой Спасо-Евфросиниевской обители со времен 
основания. В содержание включена дополнительная информация о древностях полоцкой земли, храмах 
и монастырях, находившихся по пути следования мощей преподобной Евфросинии из Киева в Полоцк, 
архиереях, управлявших Полоцкой епархией, участниках торжеств 1910 г. и других личностях, связан-
ных с историей монастыря. 

Различные аспекты государственно-конфессиональных отношений на территории Беларуси XIХ – 
XX вв. являются объектом интереса отечественных ученых: В.В. Яновской, Е.Н. Филатовой, В.И. Но-
вицкого и др. [45–47]. 
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Истории отдельных монастырей, значимых для развития региона, посвящены отдельные публика-
ции историков и церковных деятелей. Исследователь Г.П. Лебедев рассмотрел историю существования 
Витебского Свято-Духова женского монастыря. В большей степени работа посвящена композиции мона-
стырских храмовых построек [48]. В.Н. Черепица рассмотрел историю возникновения и развития Грод-
ненского Рождество-Богородицкого и Борисо-Глебского монастырей [49, 50]. Особое внимание исследо-
ватель уделяет причинам и событиям перемещения Гродненского женского монастыря в Красносток, 
описывает детально хронику событий связанных с торжеством по этому поводу, а также анализирует 
причины перевода мужского монастыря из Коложи в Гродно, приводит выдержки из прошений Литов-
ских епископов в Св. Синод по вопросу о выделении зданий для монастыря. 

В монографии и ряде статей А.А. Горбацкого сделана попытка представить целостную картину исто-
рии монашества и выявить типологию монастырских поселений и православных монастырей на русских и бе-
лорусских землях [51–53]. Проанализированы основные этапы становления и развития Чонского монастыря 
Могилевской епархии. Показан монастырский быт, хозяйственная деятельность, жизнь настоятелей монасты-
ря. Уделяется внимание переписке, анализу финансовой деятельности по приходно-расходным книгам. При-
водятся примеры связей монастыря с населением прилегающих городов и деревень.  

Исследователи Е.Г. Денисова и Е.В. Морозько проанализировали деятельность православных мо-
настырей Минской и Турово-Пинской епархий [54–58]. Статьи этнографа В.В. Шейбака посвящены мо-
настырям Могилевской епархии, как главным объектам паломничества [59, 60]. Исследователи 
И.Н. Слюнькова и И.Г. Малков предметом своего изучения делают монастырскую архитектуру. Иссле-
дование монастырского зодчества позволило И.Н. Слюньковой выявить и интерпретировать выраженные 
в архитектурных образах общие и различающиеся в католической и православной конфессиях основы 
христианского вероисповедания, мировоззрение и мировосприятие, канонические представления о сим-
волике храма и семантике сакрального пространства [61, 62]. В работе И.Г. Малкова рассмотрены вопро-
сы планировочной и архитектурной организации монастырских комплексов [63]. Детально проанализи-
рованы и выявлены тенденции и приемы архитектурного построения основных сооружений монастырей – 
храмов, трапезных, оград и др., показано, как выявленные тенденции используются при восстановлении 
и реконструкции монастырей в современных условиях. 

Просветительская сфера деятельности православных монастырей проанализирована в работах 
С.М. Восовича, М.А. Ступакевич, С.В. Снапковской [64–67]. 

Анализ опубликованных работ по истории православных монастырей на территории белорусско-
литовских епархий показал большое количество работ, имеющих фактический материал, и отсутствие 
трудов обобщающего характера. В дореволюционной исторической науке под влиянием идеологическо-
го фактора, статуса православия как официальной религии, поддерживаемой государством, исключалась 
возможность критического подхода в изучении деятельности православных монастырей. Вне поля инте-
ресов дореволюционных исследований остались правовое положение и социальный состав монастырей 
на территории белорусских губерний, роль и значение монастырей в просветительской, образовательной, 
благотворительной жизни региона. В советской историографии всесторонний анализ деятельности пра-
вославных монастырей не позволило сделать господство методологии, базирующейся на атеизме. Более 
того, изучению деятельности православных монастырей на территории белорусско-литовских епархий 
вообще не уделялось внимание. В 90-е годы XX – XXI вв. в связи с изменением взаимоотношений суве-
ренного белорусского государства и православной церкви произошла активизация интереса исследовате-
лей к данной проблематике. Работы современных исследователей дают возможность фрагментарно со-
ставить описание деятельности православных монастырей, выявить некоторые особенности, разнообраз-
ные оценки рассматриваемых событий и явлений.  
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ORTHODOX MONASTERIES OF THE BELARUSIAN-LITHUANIAN DIOCESES  
IN 1839-1917: THE HISTORIOGRAPHY OF THE PROBLEM 

 
Е. BORUN 

 
The article presents an overview of the historiography and defined stages of studying the history of the 

Orthodox monasteries in Minsk, Mogilev, Polotsk, Lithuanian, the Grodno dioceses. An analysis of the history 
and socio-cultural activities of Orthodox monasteries, will allow to re-evaluate the role and the degree of their 
influence on the formation of spiritual culture, to understand their role in the spiritual and moral education and 
education of the population, identify the historical merits and importance that monasticism plays in the spiritual 
life development and strengthening the Orthodox faith in society. Historical experience may contribute to the 
monasteries to become a full and necessary part of the existing social system of the Belarusian society. 


