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Целью является исследование влияния исторических процессов на конфессиональную историю Смор-

гонщины. Особое внимание уделено распространению протестантизма и религиозной борьбе между кон-
фессиями. Представлены сведения о переходе некоторых храмов Сморгонщины из одной конфессии в другую, 
о влиянии исторических процессов на сохранность данных памятников архитектуры. Конфессиональная 
история Сморгонщины является частью общей конфессиональной истории Беларуси, однако в данном ре-
гионе есть свои особенности, которые на сегодняшний день недостаточно исследованы. 

 
Сморгонский район расположен в северо-восточной части Гродненской области. На северо-

востоке, востоке и юге район граничит с Мядельским, Молодечненским и Воложинским районами Мин-
ской области, а на западе и северо-западе – с Ошмянским и Островецким районами Гродненской облас-
ти. Административным центром района является город Сморгонь. 

В XVI – конце XVIII в. территория Сморгонщины входила в состав Ошмянского повета Виленско-
го воеводства. В конце XVIII в. в связи с тремя разделами Речи Посполитой, на территории, вошедшей в 
состав Российской империи, в качестве административно-территориальных единиц вводятся губернии и 
с 1795 г. южная часть сегодняшнего Сморгонского района входит в состав Ошмянского, а северная в со-
став Завилейского уезда Виленской губернии. В конце XIX – нач. XX вв. территория района вошла в со-
став Сморгонской волости Ошмянского повета Виленской губернии. Северная часть района по-
прежнему находилась в составе Свентянского (Завилейского) повета Виленской губернии. В марте 1917 
г. Сморгонщина входит в состав Виленской губернии новообразованной Западной области. Как 
самостоятельная административная единица Сморгонский район образован 15 января 1940 г.  

После подписания Люблинской унии в 1569 г. в Беларуси начинается эпоха насаждения католи-
цизма. Активное строительство католических храмов на территории Сморгонщины говорит о том, что 
влияние католицизма было сильным. Еще начиная со времен Ягайло, согласно привелею 1387 г., в Ви-
ленской диоцезии было основано 7 костелов. Среди них был и Кревский костел Святого Яна-крестителя 
– один из первых костелов на территории ВКЛ [1, c. 49]. 

В 1440 г. строится католический храм в д. Войстом, который позже, в XVI в. под влиянием рефор-
мационного движения, становится Кальвинским сбором. В 1497 г. в д. Нестанишки возводится костел 
Св. Троицы. В г. Сморгонь согласно документам в 1503 г. уже есть костел Пречистой Девы Марии и 
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Святого Николая (с этим костелом связано первое упоминание о городе). В 1553 г. в 
д. Жодишки также появляется католический храм [2, c. 65]. 

Особую страницу в истории белорусской культуры составил эпизод, связанный с Реформацией. В 
связи с этим на территорию ВКЛ и Речи Посполитой в XVI – начале XVII вв. начинают проникать про-
тестантские секты, преимущественно кальвинистского толка. В XVI в. кальвинизм поддержали многие 
магнаты, шляхта и горожане Сморгонщины. Среди них были Юрий Зенович (около 1510-1583 гг.) и его 
сын Христофор (около 1540-1614 гг.) – первые владельцы Сморгони [3, c. 54]. 

Именно Юрий Зенович, заядлый кальвинист, построил в 1553 г. сморгонский Кальвинский сбор. В 
1621 г. уже в связи с Контрреформацией сбор упоминается как костел Св. Троицы [4, c. 181] (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Сморгонский костел Св. Михаила Архангела (бывший Кальвинский сбор) (фото автора) 
 

Под опекой Кишек кальвинисты стали селиться в д. Жодишки и создали здесь центр кальвинист-
ского братства, содержали школу и возвели Кальвинистский сбор в начале XVII в. Следующие владель-
цы Жодишек – Комары – восстановили католический приход и построили деревянный костел, а также 
плебанию и школу для учеников-католиков [5, c. 106]. И с этого момента в Жодишках началась религи-
озная война между кальвинистами и католиками, которая продолжалась многие годы [3, с. 54-55]. 

Чтобы спасти католицизм в условия реформационного движения, Ватикан и правящие круги Речи 
Посполитой сделали ставку на орден иезуитов. Деревня Жодишки стала одним из крупнейших на то 
время центров иезуитской миссии. Иезуиты появились здесь в конце XVII – начале XVIII в.  

Для распространения католической религии иезуиты основали миссии в Войстоме, Данюшево, содер-
жали миссии на весь Ошмянский уезд. Под влиянием иезуитов кальвинизм в Жодишках уступил место като-
лицизму. Кальвинисты оставили Жодишки в поисках более спокойного места. 50 кальвинистов в Жодишках 
не могли содержать Кальвинский сбор, он был заброшен и только в XIX в. перестроен в костел Святой Трои-
цы. В 1773 г. римский папа Климентий XIV издал буллу о роспуске ордена иезуитов, что заставило их поки-
нуть Жодишки. В результате был закрыт коллегиум и школа [6, с. 64-65]. 

С конца XVI в. на территорию района начинает проникать ислам. Его распространению содейст-
вовали татары. Одной из самых крупных и древнейших татарских колоний Беларуси являлась колония в 
д. Довбучки. Первое упоминание о татарской мечети в Довбучках датируется 6 августа 1598 г. и разме-
щается в документе «Вписание завещания татарки Абрагимовьи». В нем называется новый настоятель 
мечети – Ахмет Халецкий. Исходя из текста всего документа видно, что Халецкий является новым вла-
дельцем поместья после Бекгимовича «… поместье того Ахмета и жены его, названное Довбутишками, в 
повете Ошмянском лежачим» [7]. 

В конфессиональной истории Беларуси особое место занимает Брестская уния (1596 г.), согласно 
которой была создана униатская церковь. Информация о массовом распространении униатства на Смор-
гонщине в источниках не встречается, однако попытки внедрения новой религии были. В д. Новоспасск 
примерно во 2-й половине XVIII в. был построен униатский храм, который со вхождением деревни в со-
став Российской империи стал Спаса-Преображенской православной церковью (рис. 2). 

На территории района достаточно спокойно уживались католики, православные и иудеи. Об этом 
свидетельствует тот факт, что во времена владения Сморгонью Радзивиллами (1628-1805 гг.) в местечке 
было 2 костела, церковь и синагога. Иудаизм крепко держал свои позиции вплоть до Второй мировой 
войны. Основная часть еврейского населения была сконцентрирована именно в Сморгони [8, c. 198]. 

После вхождения белорусских земель в состав Российской империи на территории Сморгонщины 
происходит активное строительство православных храмов. В 1840 г. построена Спаса-Преображенская 
церковь в Сморгони, в 1854 г. в д. Крево появляется церковь Александра Невского [9, c. 573]. 
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Рис. 2. Руины Спасо-Преображенской церкви в д. Новоспасск (фото автора) 
В связи с восстанием 1863-1864 г. царское правительство начинает активную политику по сведе-

нию к минимуму католического вероисповедания. Закрываются или становятся православными церквя-
ми костелы. Начинается насаждение православия. Так, в 1866 г. Троицкий костел в Сморгони становится 
Свято-Михайловской церковью. Храм перестраивают внешне, внутри забеливают фрески, уничтожают 
храмовую утварь. В 1863 г. под православную церковь передан костел Св. Тадеуша в д. Вишнево. В рас-
поряжение православных верующих передан костел в д. Кевлы (до сих пор православная церковь). Като-
лическим верующим приходилось в некоторых случаях проводить службы в маленьких тесных помеще-
ниях, которые совершенно не были предназначены для богослужения. 

В годы Первой мировой войны многие храмы закрывались, и службы в них не проводились. Неко-
торые храмы в своих целях использовали немцы. Например, в деревнях Солы, Данюшево и Жодишки во 
время войны в храмах располагались немецкие госпитали, а в г. Сморгонь две высокие башни костела 
Св. Алексея использовались в качестве наблюдательно-корректировочного пункта. Также, в бывшем жодиш-
ковском Кальвинском сборе помимо госпиталя располагалась и немецкая обувная фабрика [2, c. 143]. 

Во время пребывания Западной Беларуси в составе Польши устанавливаются новые порядки. На 
территории Сморгонщины снова усиливаются позиции католицизма. Так, Свято-Михайловская церковь в 
Сморгони снова в 1921 г. переходит к католикам, вишневский костел Св. Тадеуша также возвращается в 
1935 г. католическим верующим [10]. 

Сложная ситуация в религиозном плане складывается уже после окончания Второй мировой вой-
ны, когда происходили гонения на религию. Практически повсеместно закрывались или сносились хра-
мы. В 1947 году был закрыт главный и единственный костел в Сморгони – костел Архангела Михаила. Дол-
гое время он использовался как складское помещение и лишь в 1990 г. храм был передан верующим [11]. 

В 60-е гг. был закрыт костел Св. Троицы в д. Данюшево. Сначала в храме находилось зернохрани-
лище, а позже хранился лен колхоза «Знамя Победы». Тогда же с колокольни сбросили и колокол. Он 
долго лежал возле костела, его хотели сдать на металлолом, но смогли лишь вырвать язык. Сам колокол 
уцелел и некоторое время хранился в Сморгонском историко-краеведческом музее. В конце 80-х гг. ХХ 
в. костел в Данюшево снова был открыт. Люди возвратили спасенные иконы и утварь, смогли восстано-
вить старый орган. Для колокола на Сморгонском заводе оптического станкостроения отлили новый 
язык, но вернуть колоколу прежний голос так и не удалось [12]. 

В 1962 г. была закрыта Спаса-Преображенская церковь в Сморгони. Зимой этого же года с ее ко-
локольни тягачами были сброшены и разбиты колокола. Их отправили на переплавку в литейный цех. В 
конце 1960-х гг. разрушили и само здание церкви, а на этом месте разбили сквер с фонтанами. Храм не 
был восстановлен. Сейчас на его месте располагается кинотеатр «Космос». Лишь в 2009 г. в городе снова 
появляется главная православная святыня – Спаса-Преображенская церковь. 

Политика либерализации религиозного законодательства в СССР в конце 80-х гг. и последующая сме-
на политической системы в Республике Беларусь способствовали возрождению религиозной жизни. По со-
стоянию на 1 января 2015 года на территории Сморгонского района зарегистрированы 23 религиозные общи-
ны 5-ти конфессий (10 – римско-католических, 10 – православных, 1 – Свидетелей Иеговы, 
1 – Христиан Веры Евангельской, 1 – Евангельских христиан-баптистов) и одно культурно-национальное 
объединение «Союз поляков на Беларуси». 

На территории района в д. Богуши расположен православный Свято-Введенский ставропигиаль-
ный женский монастырь. В настоящее время там проживает 6 монахинь [13]. 

Таким образом, можно говорить о том, что территория Сморгонского района в религиозном плане 
развивалась на протяжении данного отрезка времени под сильным влиянием исторических процессов. В 
XVI-XVII в., преимущественно в д. Жодишки, достаточно крепкими были позиции кальвинистов и в 
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противовес им иезуитов. Это способствовало активному строительству храмов, которые мы можем ви-
деть и сегодня. Во время нахождения района в составе Российской империи происходило насаждение 
православия. Особенно ярко это проявилось после восстания 1863-1864 г. Это ударило в первую очередь 
по позициям католицизма. Снова свое господствующее положение католики возвращают после Рижского 
мирного договора. Наиболее трагической страницей конфессиональной истории Сморгонщины стал пе-
риод гонения на религию во времена советской власти. Это привело в первую очередь к уничтожению 
одних из самых интересных памятников храмовой архитектуры. Активное восстановление и строитель-
ство новых храмов начинается лишь с распадом Советского Союза.  
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ЗЕМЛЯНЫЯ АБАРОНЧЫЯ ЗБУДАВАННІ ГАРАДЗІШЧАЎ ЖАЛЕЗНАГА ВЕКУ 
Ў ВЯРХОЎЯХ Р. ВІЛІЯ І БЯРЭЗІНА (ДНЯПРОЎСКАЯ) 

 
І.С. КАМІНСКІ 

(Прадстаўлена: д-р гіст. навук, праф. Д.У. ДУК) 
 
Даецца характарыстыка земляных абарончых збудаванняў гарадзішчаў жалезнага веку ў вярхоўях 

р. Вілія і Бярэзіна (Дняпроўская). Адзначаецца залежнасць узроўню фартыфікацыі ад урадлівасці глебы і 
шчыльнасці насельніцтва вярхоўяў р. Вілія і Бярэзіна (Дняпроўская) у жалезным веку.  

 
Паняцце фартыфікацыі гарадзішча ўключае сістэму земляных і драўляных умацаванняў 

падпарадкаваных пэўнай планіроўцы. Стварэнні тыпалогіі гарадзішчаў жалезнага веку днепра-дзвінскай 
і штрыхаванай керамікі культур В.І. Шадыры, А.М. Мядзведзева, Егарэйчанкі паказваюць 
рознаварыянтнасць комплексаў умацаванняў, якія залежылі ад выбару месца (узгоркі, мысы, берагі). 
Асноўным варыянтам умацавання гарадзішчаў з’яўляліся ўзвядзенне штучных земляных умацаванняў 
(валоў, равоў, падрэзка схілаў). Так, В.І. Шадыра, прааналізаваўшы характар абарончых збудаванняў 
гарадзішчаў Беларускага Падзвіння (матэрыялы з усёй Віцебскай вобласці), да гарадзішчаў без штучных 
умацаванняў адносіць 12 паселішчаў (7,4 %). А.М. Мядзведзеў, ствараючы класіфікацыю гарадзішчаў 
Беларускага Панямоння з прыцягненнем матэрыялаў з Сярэдняй Беларусі, да гарадзішчаў без 
умацаванняў адносіць 43 паселішчы (20,5 %). Найбольш пашыраным варыянтам абароны пасяленняў 


