
УДК 26.28(476.4)
3ичЛ.Г. МАРКОВ,

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ КОНФЕССИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ШКЛОВСКОГО ГРАФСТВА 

В XVI -  XVIII вв.
В данной статье автором обобщены разносторонние ранее неизвестные исто

рические и археологические сведения о внедрении на территории Шкловского граф
ства на протяжении XVI -  XVIII вв. новых конфессиональных направлений, кроме пра
вославного, и отношении к религиозным общинам со стороны владельцев графства.

На территории Шкловского графства в рассматриваемое время располагались 
храмы православной, протестантской, католической и униатской конфессий. Храмы 
всех конфессий были построены по решению владельцев имения, которое основыва
лось на их религиозных убеждениях (кальвинистский собор, доминиканский монастырь) 
или ходатайстве местных жителей (православные церкви).

К  XVI в. приоритетное положение в имении занимала православная конфессия. 
Вокруг Воскресенской церкви (главного храма) концентрировалось православное брат
ство, в ведении которого находилась забота о православном благосостоянии церк
ви. После принятия католичества графами Ходкевичами в имении появляются мона
хи-доминиканцы. В сер. XVII в. в Шкловском имении распространяется униатство, но 
поддержки у  местного населения эта конфессия не получила. В XVIII в. распростране
нию униатства в регионе содействовали доминиканцы.

г
Изучение письменных и археологических источников по истории культовых 

сооружений, располагавшихся на территории Шкловского имения в XVI-XVIII вв., 
позволяет представить масштабы строительства, определить количественное 
соотношение приходских храмов и монастырей, роль тех или иных конфессий. 
К сожалению, данные архитектурные памятники не сохранились до наших дней, 
поэтому нет возможности проследить развитие этих объектов во времени.

Приоритетное положение к XVI в. в северо-восточном регионе Беларуси за
нимала православная церковь. Первое упоминание о православных храмах на



ГІСТОРЫЯ, ФІЛАСОФІЯ, САЦЫЯЛОГІЯ 37

территории имения относится к 1593 г., когда Александр Ходкевич (владелец 
имения) утвердил лист на строительство трех церквей в “месте" Шкловском. 
В середине XVII в. Адам Иероним Сенявский (внук Александра Ходкевича) 
на основании листа деда, письменного разрешения матери от 22 июля 1595 г., 
прошения православных жителей имения подписал лист на восстановление 
Воскресенской православной церкви на прежнем месте [1, с. 149]. В листе 
Адама Сенявского указывалось новое место для расположения кладбища, 
где должны были хоронить монахов и прихожан (около задней стены храма). 
При церкви была учреждена школа, в которой прихожане позднее обучали 
своих детей латинскому, польскому, греческому и русскому языкам, и два гос
питаля [2, с. 12].

В своей грамоте от 1 июля 1661 г. Николай Иероним Сенявский по просьбе 
шкповских мещан Матея Слыковича, Яна Дивовича и Самуила Мазуровича под
твердил строительство в “месте” Шкловском и его предместьях православных 
церквей [1, с. 247-249].

В середине XVII в. в письменных источниках по истории конфессий Шклов
ского имения упоминается православное братство (фундуш Адама Иеронима 
Сенявского 1643 г.) в связи с восстановлением Воскресенской церкви [3, с. 149]. 
Вероятно, шкловское православное братство концентрировалось вокруг Воскре
сенской церкви, которая впоследствии известна как Воскресенская братская 
церковь. К нему за помощью, как и к православным братствам Копыси, Могиле
ва, Головчина, обращалось духовенство Купятической церкви (Пинск) в 1646 г. 
[4, с. 446]. Поэтому можно предполагать, что шкловское православное братство 
обладало определенным влиянием и авторитетом.

Население “места” Шкловского заботилось о благосостоянии своих церк
вей. Сохранилась квитанция от 8 июня 1669 г., данная шкловским войтом Ива
ном Дурасевичем и братством Воскресенской церкви борисовским купцам Ак- 
сенкевичам о возвращении ими в церковь 20 серебряных белых и позолоченных 
крестиков для ношения на груди, золотого крестика, покрытого эмалью, со свя
тыми мощами, рубиновых сережек с жемчужными подвесками и мощами и “ко
ралей” с серебряными бусинами, которые украл борисовский мещанин Павел 
Пастухов и продал их как свои Андрею Аксенкевичу [5, с. 313].

После пожара 1690 г. в “месте” Шкловском, когда сгорели замок с большой 
башней, фарный костел и Воскресенская церковь со всем богатством, книгами, 
звонами [6, с. 117-118], шкловские мещане и представители братства подавали 
лист Адаму Николаю Сенявскому с просьбой разрешить отстроить Воскресен
скую церковь на прежнем месте. Адам Николай своим листом от 18 сентября 
1693 г. разрешил восстановить церковь из камня или дерева, установить клад
бище для монахов и прихожан [1, с. 147-148].

На основании этого документа и ходатайства представителей братства Вос
кресенской церкви 26 апреля 1700 г. православный епископ Мстиславский, ор
шанский, Могилевский Серафион Полховский своей грамотой утвердил священ
ников в церкви [1, с. 145-146; 7, с. 192]. В листе от 15 мая 1700 г. решение по 
восстановлению храма за счет средств купца Василия Овсеевича и строитель
ству нового (что предполагает наличие здесь прежде старого) монастыря при 
нем продублировал Ян Мотлук, губернатор графства Шкловского. В 1701 г. вос
становление Воскресенской церкви было завершено [1, с. 150].

Данные письменных источников о местонахождении Воскресенской церкви 
в “месте” Шкловском подтверждаются и археологически. В 2003 г. в месте рас
положения каменной Воскресенской церкви на территории современной д. Рыж- 
ковичи (бывшее “место” Шкловское) О.Н. Левко был заложен шурф площадью
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8 кв. м с внутренней стороны на юго-восточном участке храма. Здесь у кирпич
ного выступа высотой 0,7 м при выборке слоя установлено, что он содержал 
угли, фрагменты половой плитки XVI -XVII вв., металлических пластин, форма 
которых в сочетании с большим количеством гвоздей и остатками дерева на них 
указывают на то, что это оковка гробов. Здесь же в слое выявлены монеты пер
вой половины -  середины XVII в. и горелое дерево. На уровне залегания фунда
мента каменной церкви были вскрыты три погребения со следами пожара. Так 
как слой, содержавший половую плитку, горелое дерево и монеты, перекрывал 
эти погребения, то можно предположить, что они находились под полом дере
вянной церкви. То, что один из погребенных был в окованном гробу и при нем 
выявлены остатки покрывала или одежды с золочеными нитями, а на груди дру
гого находился крест, указывает на принадлежность данных погребений к среде 
церковников либо фундаторов [8, с. 174].

В первой половине XVII в. в Шклове было три православных церкви: Вос
кресенская в “месте” Шкловском, церковь св. Пречистой с монастырем в пред
местье Оршанском (за перекопом) и Троицкая в предместье Заднепровском. 
Четвертая Вознесенская церковь, располагавшаяся в Рыжковичском предмес
тье, упоминается только в инвентаре 1662 г. В монастыре при церкви св. Пречи
стой насчитывалось 13 человек, по четыре -  в двух церквях, располагавшихся в 
Оршанском и Заднепровском предместьях, а также епископ, два попа и два про
топопа. Всего православное духовенство в Шкловском “месте” насчитывало около 
80 человек (вместе с семьями), что составляло 0,9% населения “места” Шклов
ского. Количество православных монахов увеличилось к концу XVII в. за счет 
духовенства Вознесенской церкви, располагавшейся в предместье Рыжковичи, 
но незначительно [2, с. 13].

В завещании Шкловского войта Ивана Дурасевича от 6 июля 1679 г. упоми
наются Воскресенская братская церковь (“место” Шкловское), Вознесенская 
церковь (предместье Рыжковичи), Троицкая церковь (Заднепровское предмес
тье), Успенская, которая была недавно отстроена (Заперекопское предместье), 
Николаевская церковь в Старом Шклове, Высоцкая (Высокое?) церковь Рожде
ства Богородицы, четыре богадельни в “месте” Шкловском [5, с. 374]. Таким об
разом, в середине XVII в. в “месте” Шкловском и его окрестностях было шесть 
православных храмов.

В конце XVIII в. местным населением проводились строительно-ремонтные 
работы в Николаевской церкви в Старом Шклове. Известно, что была построена 
новая церковь с колокольней, но на завершение работ не хватило денег. Обра
щение местного священника Стефана Голодковского за помощью к епископу 
Белорусской епархии Анастасию не было удовлетворено. Напротив, Стефан 
Голодковский выплатил штраф в пять рублей за необоснованную просьбу [3, 
с. 22]. Видимо, эта церковь располагалась вблизи современного кладбища в 
д. Старый Шклов, в древнейшей части которой были выявлены каменные над
гробья с крестами, ориентировочно датирующиеся X IV-XVI вв., а местонахож
дение самого храма выделяется топографически в виде возвышения с запад
ной стороны кладбища. Интересен также факт наличия приходского кладбища и 
вблизи старошкловского городища (на селище 1), где археологическими раскоп
ками 2003 г. О.Н. Левко и 2005 г. автора обнаружены погребения, в одном из 
которых найдена литая бронзовая пуговица, а в другом -  фрагмент каменного 
основания для креста [8, с. 326].

В XVIII в. из православных храмов на территории Шкловского имения также 
известны женский монастырь и Николаевская церковь в Старом Шклове. Из рап
порта епископа Могилевской епархии Афанасия Вольховского Синоду от 29 де-
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кабря 1795 г. об упразднении женского монастыря известно, что он располагал
ся около господского дома (владельцем Шклова тогда был генерал Зорич). При
чем само монастырское здание уже обветшало, угодий, принадлежавших мона
хиням, не было [7, с. 373]. Вероятно, речь идет о монастыре, располагавшемся 
на территории Нового Шклова, который был возведен в 1769 -1772 гг. по распо
ряжению Адама Чарторыйского после пожара в “месте” Шкловском в 1769 г. 
[2, с. 15-16].

Вследствие распространения идей протестантизма в Великом княжестве 
Литовском в “месте” Шкловском в 1583 г. по разрешению Яна Ходкевича (вла
дельца имения) началось строительство кальвинистского храма. Иероним и Карл 
Ходкевичи продолжили его строительство. С принятием католичества в 1592 г. 
Александром Ходкевичем на территории имения связано появление монахов 
доминиканского ордена. Им Александр передал кальвинистский храм. В итоге 
деятельность приверженцев протестантизма была несколько Приостановлена. 
Но есть сведения, подтверждающие, что в 1613 г. в одном из купеческих домов 
кальвинисты еще проводили свои службы [2, с. 12].

В начале XVII в. в Шкловском имении начался передел земли в пользу католи
ческой церкви. С согласия владельцев имения собор стал центром монастырского 
комплекса монахов-доминиканцев. 9 июня 1621 г. датируется фундуш Александра 
Ходкевича, в котором он “с целью распространения католической веры в городе его 
графства Шклове" дал согласие доминиканцам на строительство костела и монас
тыря и на наделение монахов этого ордена разными угодьями [9, с. 13].

В 1623 г на месте давнего кальвинистского храма доминиканцами были за
ложены костел и монастырь. Главное положение занимало каменное здание хра
ма и звонница. На территории монастыря находились деревянная монастырс
кая постройка с хозяйственными строениями (клеть, ледник, две стайни, возовня, 
каменная пивоварня, старая деревянная баня, колодец с деревянным колесом) 
и большой сад. При монастыре была создана обширная библиотека, где мона
хам читали курсы философии и теологии [2, с. 12].

На основании разрешения Александра Ходкевича от 9 июня 1621 г. Виленский 
католический епископ Естафий Волович “с целью процветания вновь основан
ного доминиканского шкловского монастыря и утверждения римско-католичес
кой веры среди православных в восточном регионе ВКЛ” 3 февраля 1624 г. под
писал грамоту, в которой разрешал монахам-доминиканцам принять в полное 
их распоряжение Шкловскую приходскую униатскую церковь св. Петра и Павла 
со всеми ее угодьями при условии выполнения ими всех обязанностей пастыр
ского попечения [9, с. 41]. Несколько позднее, 4 марта 1632 г., Папа Римский Урбан VII 
утвердил буллу, в которой он подтверждал предоставление монахам-домини
канцам приходской униатской церкви св. Петра и Павла [9, с. 55]. Однако место
нахождение данной церкви на сегодняшний день не установлено.

Интересен факт, что во время раскопок Шкловского замка в 2003 г.
О.Н. Левко в слое первой половины XVII в. был найден медальон с изображением 
католических святых и надписью по краю “Лойола” [8, с. 108]. Возможно, он при
надлежал владельцам графства или кому-нибудь из их окружения или гостей.

Содержание католического духовенства осуществлялось в основном за счет 
земельных пожалований владельцев имения. В первой половине XVII в. фарно
му костелу (видимо, это был костел, построенный доминиканцами на месте каль
винистского храма...) [2, с. 11] принадлежало три деревни, а монастырю, который 
находился при костеле, -  три фольварка и восемь деревень (в сумме около 3500 га 
земли). В начале XVIII в. монахи-доминиканцы ежегодно получали от владельцев 
имения 50 злотых, пуд воска, три ведра рыбы (с каждого спуска) и половину



40 ВЕСНІК МДУ імя А.А.КУЛЯШОВА № 4 (28) •  2007 •

пойманной рыбы в замковом озере. Таким образом, в середине XVII в. католи
ческий клир, составляя 0,3% всего населения “места” Шкловского (для сравне
ния: православное духовенство -  0,9%), владел большими земельными угодья
ми и богатствами [2, с. 12-13].

В конце XVIII -  начале XIX в. известен Новошкловский костел. Его здание 
было деревянным с тремя дверями. Пол в костеле был выложен глиняной плит- Л  
кои. В храме располагалось три алтаря: в центральном нефе находился глав
ный большой алтарь, по бокам -  два небольших. Над центральным алтарем 
были помещены скульптурное изображение Девы Марии с Иисусом на руках, 
над ним -  изображение св. Доминика. Слева от центрального алтаря находи
лась скульптура св. Антония. Алтари были занавешены розовыми, белыми, крас
ными и разноцветными шторами, центральный алтарь еще был покрыт розо
вым балдахином.

К костелу примыкало кладбище, в центре которого была построена дере
вянная звонница с двумя колоколами. Также на территории комплекса находи
лась резиденция епископа, за которой размещались небольшой огород, возов- 
ня, стайня и амбар. Территория костела по квадрату была огорожена каменным 
забором с двумя воротами, одни из них имели двойные двери.

Согласно инвентарям Новошкловского костела и прихода за 1800 г. и 1808 г., 
храму принадлежала следующая церковная утварь: серебряные крестики для 
ношения на груди, фонари, освещавшие алтарь, серебряные кубки, три желез
ных формы для выпекания оплатков, медница для освящения воды, небольшая 
кропильница с крышкой, два деревянных алтарных креста с изображениями 
Иисуса Христа, два деревянных ларца для хранения различных мелочей и неко
торые другие предметы.

Костелу принадлежали две корчмы в деревнях Магеровка и Юртаи (?) с хо
зяйственными постройками: банями, стайнями, амбарами. Корчма в д. Юртаи к 
началу XVIII в. обветшала, поэтому около нее начали строить новую, но строи
тельство, видимо, так и не было завершено. Одним из источников пополнения 
денежного баланса костела являлось взимание натурального и денежного нало
га с зависимых крестьян деревень Магеровка, Юртаи и Сезеж (Сабаж?) [10; 11].

Появление униатов в Шкловском имении относится к началу -  первой поло
вине XVII в. Приходским храмом являлась униатская церковь св. Петра и Павла 
в Шклове, которая в 1624 г. была передана монахам-доминиканцам.

В конце XVII в. на территории Шкловского имения появляются монашки-ба- 
зилианки. При участии матери Николая Иеронима Сенявского (владельца име
ния) на берегу Днепра был основан женский базилианский монастырь при Ус
пенской церкви, располагавшейся в Заперекопском предместье, причем церковь 
также переходила в ведение сестер-базилианок. Фундушем от 12 сентября 1682 г. 
граф Николай Иероним Сенявский утвердил волю матери и отписал этому мона
стырю 6 моргов 10 прутов земли около Днепра. Кроме того, монахиням в случае 
необходимости разрешалось пользоваться господскими мельницами. По хода
тайству ксендза Держановского монастырю и церкви сестер ордена св. Базили- 
ана были отданы сеножати на Днепре [12, с. 202-203].

В XVIII в. многие православные храмы Шкловского имения были переданы 
униатам. Могилевский, Мстиславский и Оршанский епископ Иосиф Волчанский 
7 сентября 1739 г. докладывал русскому правительству о насильственном захвате 
униатами православных церквей в Гомельской, Мстиславской, Дубровенской, 
Шкловской протопопиях (всего 114 церквей). В этом же году Зубревичская и Го- 
родищенская церкви Шкловского графства “насильно обращены в унию паном 
Булгаком, управляющим князя Чарторыйского” [7, с. 290-292].
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Во второй половине XVIII в. распространению в регионе униатства содей
ствовали монахи доминиканского ордена. Из доклада православного епископа 
Георгия Конисского (1761 г.) Синоду следует, что с этой целью в “место” Шкповс- 
кое прибыл представитель ордена доминиканцев Овлочинский. По сведениям Г. 
Конисского, тех, кто отказывался переходить в униатство и у кого не было в роду 
униатов, сажали в тюрьму в Шклове [4, с. 371-372].

Таким образом, анализ письменных и археологических источников позволя-

1. На территории Шкловского графства в XVI -  XVIII вв. располагались 
мы католической, православной и униатской конфессий. Все храмы были пост
роены по решению владельцев имения, которое основывалось на их религиоз
ных убеждениях (кальвинистский собор, доминиканский монастырь) или 
ходатайстве местных жителей (православные церкви).

2. Несмотря на поддержку Западного и Восточного костелов, владельцы 
имения не запрещали строительство православных церквей, деятельность 
Шкловского православного братства.

3. На протяжении XVI -XVIII вв. положение той или иной конфессии в Шклов
ском имении было различным. В XVI в. приоритетное положение в имении зани
мала православная конфессия. В середине этого столетия по указанию владель
цев имения, которые поддерживали идеи Реформации, построен кальвинистский 
храм. Вокруг него была образована кальвинистская община. В конце XVI в. с 
принятием католичества владельцы имения содействовали проникновению в “ме
сто” Шкловское монахов-доминиканцев, которые на месте кальвинистского хра
ма построили костел с монастырем и хозяйственными постройками.

В первой половине XVII в. православие в Шкловском графстве по-прежнему 
сохраняло ведущие позиции. Вокруг Воскресенской церкви (главного храма) кон
центрировалось Шкловское православное братство. Главным направлением его 
деятельности была забота о благосостоянии храма. В связи с распространени
ем униатства в ВКЛ в “месте” Шкловском основана униатская приходская цер
ковь св. Петра и Павла, которая в 1623 г. была передана доминиканцам. К концу 
столетия, благодаря фундушам графов Ходкевичей, Сенявских, увеличились 
земельные владения доминиканцев.

К началу XVIII в. униаты в Шкловском имении заняли прочные позиции. В их 
ведении находились многие бывшие православные храмы. Во второй половине 
XVIII в. распространению униатства на территории графства содействовали пред
ставители ордена доминиканцев. Жалобы православных епископов в Синод 
свидетельствуют о нежелании местного населения менять вероисповедание. 
К концу этого столетия в “месте” Шкловском был построен еще один католичес
кий храм -  Новошкповский костел.

4. Земельный фонд протестантских, католических и униатских комплексов 
формировали владельцы Шкловского графства. В строительстве, ремонтно-вос
становительных работах храмов православной конфессии были заинтересова
ны представители этой религиозной общины.

1. Историко-юридические материалы, извлеченные из актовых книг губерний Ви
тебской и Могилевской, хранящиеся в Центральном архиве в Витебске. Под ре
дакцией архивариуса Центрального архива в Витебске Сазонова. Вып. 15 (далее 
ИЮМ) -  Витебск, 1883. -  528 с.

2. Topolska, М.В. Szklow i jego rola w gospodarce Biatarusi Wschodniej w XVII i XVIII 
wieku / M.B. Topolska // Roczniki dziejow sprtecznych i gospodarczich. Tom XXX -  Rok 
1969. -  Poznan, 1969.

ет сделать следующие выводы.
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