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ТРАДИЦИИ ПОКЛОНЕНИЯ СВЯТЫМ МЕСТАМ 
У ПРАВОСЛАВНОГО НАСЕЛЕНИЯ 

МОГИЛЕВСКОЙ ЕПАРХИИ В XVII-XIX вв.
В статье рассматриваются традиции поклонения святым местам у  православ

ного населения Могилевской епархии в XVII -  XIX вв. Определяется влияние полити
ческого фактора на эволюцию традиций православного паломничества в культуре 
белорусского этноса. Несмотря на ослабление позиций православия вследствие ре
шений Брестского церковного собора 1596 г., усиление влияния в Беларуси католи
ческой и униатской конфессий, паломничество верующих к православным святым 
местам в XVII -  XVIII вв. не прекращалось. Упразднение униатской церкви в 1839 г. 
способствовало не только изменению конфессиональной структуры белорусского 
общества, но и распространению в Беларуси традиций православной культуры. Осо
бое внимание уделяется описанию хождений верующих на богомолье в монастыри 
Могилевской епархии с целью поклонения почитаемым в народной среде святыням. В 
работе содержится вывод автора о широком распространении традиций православ
ного паломничества на Могилевщине.

&В духовной культуре белорусского этноса традиции паломничества, то есть 
путешествий верующих с целью поклонения христианским святыням, прошли 
длительный период становления и развития. Среди католиков, униатов и право
славных белорусских земель широкое распространение получил культ чудотвор
ных икон (особенно почитался образ Божьей Матери) и мощей святых мучени
ков. Эти священные реликвии хранились во многих монастырях и церквах, куда 
стекались на поклонение богомольцы в установленные дни. Объектами палом
ничества также являлись святые источники, камни, деревья, которым приписы
вали чудодейственные свойства через проявление Божественной благодати.

Согласно канонам православия главными объектами паломничества счита
лись монастыри как “рассадники веры и духовного просвещения” в народной 
среде [1, с. 698]. Хождения на богомолье в монастыри и церкви заставляли ве
рующих отказываться от повседневного уклада жизни. Путь к святыне мог при
обретать религиозную значимость как акт духовного очищения и символ движе
ния к центру Мироздания [2, с. 341].

Позиции православия на территории белорусских земель были значитель
но ослаблены после образования униатской церкви в соответствии с решением 
Брестского церковного собора 1596 г. По инициативе митрополита Петра Моги
лы 1 ноября 1632 г. была создана Могилевская православная епархия -  един
ственная на Беларуси (остальные были переведены в унию) [3, с. 186].

Значение монастырей и храмов в духовной жизни белорусов отмечалось, в 
частности, в Барколабовской летописи: “Року 1594. На весне заложена церковь у 
Могилеве святого Спаса, у монастыри; была вепми иконами украшена” [4, с. 182]. 
Преобразование православных монастырей в униатские ставило под вопрос даль
нейшее распространение православия в народной среде. Ответной мерой было 
основание новых православных монастырей при активной поддержке меценатов- 
верующих. Так, в пределах Могилевской епархии возникли Оршанский Кутеинский 
Богоявленский мужской монастырь в 1623 г., Оршанский Успенский женский -  
в 1631 г., Буйничский около Могилева -  в 1633 г., Барколабовский в Быховском 
уезде -  в 1641 г., Мазоловский в “12 верстах’’ от Мстиславля -  в 1665 г. [5, с. 70].
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В начале XVII в. на месте явления чудотворного образа Божьей Матери в 
урочище Тупичевщина недалеко от Мстиславля на средства православного вель
можи Константина Москевича была построена церковь. В середине XVII в. сы
новья Москевича основали в урочище Тупичевский Свято-Духов монастырь 
[6, с. 404-405]. С целью поклонения святыне -  чудотворной иконе Божьей Мате
ри -  в монастыре были учреждены торжественные крестные ходы с участием 
большого количества верующих. В начале XVIII в. эти ходы совершались на вто
рой день Пасхи, в день Сошествия Святого Духа и в день Успения Пресвятой 
Богородицы [6, с. 406-407].

В Богоявленском монастыре в Могилеве, основанном на средства право
славного братства в 1633 г., привлекал на поклонение благочестивых богомоль
цев местночтимый образ Божьей Матери. Иконе приписывали чудесное спасе
ние города в 1655 г., когда гетман Я. Радзивилл после длительной осады не смог 
захватить Могилев и был вынужден отступить [7, с. 44-45].

В XVIII в. паломническое движение к православным святыням в Восточной 
Беларуси переживало спад. В конце XVIII в. на территории бывшего Великого 
княжества Литовского проживало примерно 39% -  униатов (от общего количе
ства населения), 38% -  католиков, и только 6,5% -  православных [8, с. 5]. Усиле
ние влияния униатской и католической конфессий, ущемление прав православ
ных в Речи Посполитой вынуждало последних находиться в оппозиции по 
отношению к внутренней политике государства.

В XVII -  XVIII вв. православные верующие совершали паломничества не 
только в монастыри. Например, многих богомольцев привлекал святой источник 
в Полыковичах, недалеко от Могилева: “В сем месте построена часовня, куда 
сходятся многие набожные, имущие веру к целебной силе сей воды” [9, с. 113].

После вхождения белорусских земель в состав Российской империи наблю
дается тенденция к укреплению позиций православия. Упразднение униатской 
церкви в 1839 г. в результате проведения Полоцкого церковного собора с после
дующим присоединением к православию массы верующих-униатов, передачей 
большого количества храмов и монастырей ускорило процесс формирования 
новой конфессиональной структуры белорусского общества. Влияние православ
ной церкви в Могилевской губернии во второй половине XIX в. было наиболее 
сильным. Губерния занимала первое место в Беларуси по количеству право
славных монастырей. К 1910 г. здесь функционировали 8 мужских и 6 женских 
православных обителей [10, с. 608].

Среди православных белорусов славился особо почитаемой святыней -  чу
дотворной иконой Божьей Матери -  Рождество-Богородичский монастырь в мес
течке Белыничи Могилевского уезда. Он был создан в 1876 г. на месте упразднен
ного кармелитского католического монастыря и костела [10, с. 609]. Монастырь в 
Белыничах привлекал православных богомольцев не только Могилевской, но и 
соседних Минской и Витебской губерний [11, с. 2]. В конце XIX в. число паломни
ков, посещавших обитель, ежегодно составляло более 10 тысяч [11, с. 20-21].

В Мстиславском уезде привлекал православных паломников чудотворной 
иконой Тупичевский Свято-Духов монастырь. Епископ Могилевский Анатолий, вняв 
желанию жителей города Мстиславля и окрестных деревень, послал представле
ние в Святейший Синод о восстановлении в монастыре древней традиции крест
ных ходов. Определение Синода по этому вопросу было Высочайше утверждено 
20 сентября (2 октября) 1847 г. С этого времени эти крестные ходы совершались в 
Мстиславле ежегодно в строго установленном порядке: “1) 8-го мая, то есть нака
нуне праздника Николая Чудотворца, иконы Тупичевская и Корсунская (Корсунс- 
кая икона также являлась местночтимой. -  В.Ш.) переносятся из Тупичевского
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монастыря в Николаевский собор, где остаются они до отдания Пасхи; 2) в день 
отдания праздника Пасхи, по торжественном отправлении литургии, иконы пере
носятся в Мазоловский женский монастырь, отстоящий от города в 10 верстах, где 
остаются до 9 четверга после Пасхи, в который католиками совершается празд
ник Божия Тела; 3) в этот день, ознаменованный воссоединением белорусских 
униатов с православием, крестный ход совершается из Мазоловского монастыря 
снова в Мстиславский Николаевский собор, в котором иконы остаются до 14 авгу
ста, и 4) 14 августа иконы возвращаются в Тупичевский монастырь, где 15 августа 
празднуется явление Тупичевской иконы" [12, с. 17]. Участие в крестных ходах при
нимали тысячи паломников из Могилевской, Смоленской и Черниговской губер
ний. Как правило, во главе крестного хода шествовали “благочестивые жены”, ко
торые несли Тупичевскую икону. За ней два священнослужителя выносили 
Корсунскую икону и передавали желающим нести святыню [12, с. 17-18].

Верующие традиционно приходили в монастыри на поклонение святыням в 
дни храмовых праздников. Так, в Барколабовском Свято-Вознесенском монас
тыре в Быховском уезде большое скопление паломников собиралось"... на Воз
несение Господне (главный храм -  Вознесенский), в дни памяти Св. Иоанна Кре
стителя 24 июня и 29 августа (теплый храм -  Св. Иоанна -  Предтеченский) и в 
дни памяти Св. Николая -  6 декабря и 9 мая (Никольский придел в теплом хра
ме)" [13, с. 419].

К знаменитой иконе Божьей Матери в Барколабовском монастыре веру
ющие обращались с просьбами о покровительстве Небесной Заступницы. Сре
ди крестьян-паломников, особенно женщин, был распространен обычай поку
пать в монастыре сделанные из воска фигурки домашних животных и 
прикладывать их к образу Богоматери. Эти реликвии хранились в крестьянских 
домах и выполняли функцию оберега, защищающего домашних животных от 
всевозможных болезней [13, с. 419-420].

Православные богомольцы приходили на поклонение местночтимой Казан
ской иконе Божьей Матери, пребывавшей в Кутеинском Успенском монастыре 
Оршанского уезда, в день ее памяти (8 июля). В этот же день в монастыре отме
чался престольный праздник в память Св. Великомученика Прокопия. 8 июля 
монастырь принимал паломников Могилевской, Витебской, Минской, Смоленской 
и Орловской губерний. В день праздника по просьбе верующих служилось много 
молебнов перед иконой Св. Великомученика Прокопия. Богомольцы жертвова
ли в пользу монастыря деньгами и холстом [14, с. 499-500].

Паломничества проводились не только в монастыри, но и к известным в 
народе святыням, которые хранились во многих церквях Могилевской губернии. 
Например, в село Полыковичи Могилевского уезда приходили тысячи богомоль
цев в 10-е, 11-е и 12-е пятницы после Пасхи. Рядом с местным храмом Св. Па
раскевы находился почитаемый в народе источник. Здесь с давних пор суще
ствовал обычай совершать обряд водоосвящения. Значение местной церкви, 
как объекта паломничества, значительно возросло после 1866 г., когда в 10-ю 
пятницу после Пасхи крестным ходом с участием всего Могилевского духовен
ства в Полыковичи перенесли частицу мощей Св. Великомученицы Параскевы, 
привезенную с Афона [15, с. 309].

Значимым объектом поклонения для верующих являлся камень с изобра
жением креста и славянской надписью в местечке Лукомль Сенненского уезда 
Могилевской губернии, именуемый в народе “стопой” Божьей Матери, или Пят
ницей. В церковь возле “изваяния Пятницы”, то есть почитаемого камня, стека
лось до 3-х тысяч богомольцев из Могилевской, Витебской и Смоленской губер
ний во 2-ю пятницу после Пасхи [16, с. 277].
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Таким образом, православное паломничество к святым местам на Моги- 
левщине в XVII -  XIX вв. характеризуется как распространенное явление в на
родной среде. Подъем православного паломнического движения на территории 
Восточной Беларуси наблюдается во второй половине XIX в. Это соответствова
ло интересам светских и церковных властей Российской империи, где одной из 
задач внутренней политики было укрепление позиций православия. Посещение 
монастырей и церквей с целью поклонения православным святыням занимало 
важное место в духовной жизни белорусов и содействовало религиозно-нрав
ственному просвещению и росту самосознания верующих.
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