
УДК 2(075.8)

ПОЛОЖЕНИЕ ПРАВОСЛАВНЫХ МОНАСТЫРЕЙ 
НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ В XVII -  СЕРЕДИНЕ XVIII в. 

Савчук Татьяна Петровна
Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина

(г Брест, Беларусь)

Рассматриваются особенности организации и функционирования право
славных обителей на белорусских землях в XVII -  середине XVIII в. Акценти
руется внимание на положении православных монастырей после заключения 
Брестской церковной унии 1596 г. Обращается внимание на том, что основ
ными центрами монашеской жизни были Минский Свято-Петро-Павловский 
монастырь, Свято-Троицкий монастырь г. Слуцка, а также Свято-Николь- 
ская женская обитель и братский монастырь г. Могилёва.

Брестская церковная уния 1596 г привела к перераспределению монастыр
ского и церковного имущества. Несмотря на то, что православие было в опре
делённой степени обеспечено конституционной свободой на государственном 
уровне (грамота 1 ноября 1632 г., диплом 14 марта 1633 г. короля Владислава 
IV, диплом 12 января 1650 г. Яна Казимира), ему, однако, был нанесён огромный 
урон в результате наступления католического костёла, расширения униатства, 
своеволия шляхты. От православия отвернулась часть аристократии, что сильно 
ослабило его позиции [3, с. 154].

В 1633 г. были сформулированы статьи примирения между православными 
и униатами, которые определили существование и раздел епархий. Униатские 
епископские кафедры утверждались в Полоцке, Владимире-Волынском, Пинске



И,

ская, Могилёвская (вместо утраченной Полоцкой) кафедры. Было постановлено 
так же разделить и монастыри. Таким образом, на территории Беларуси сохра
нялась только одна православная епархия [6, с. 219].

В связи с подписанием в 1596 г. Пинским епископом Леонтием Пельчицким 
Брестской церковной унии его каноническое общение с православной церковью л> 
было прекращено, а на Пинскую кафедру стали назначаться униатские еписко
пы. Определение сюда в 1620 г. православным Иерусалимским Патриархом Фе
офаном на епископскую кафедру грека Авраамия носило временный характер 
и положения не изменило. Ввиду отсутствия епископов, монастыри и приходы 
испытывали трудности в рукоположении священнослужителей [7, с. 34].

Крупнейшими центрами православной жизни в XVII -  первой половине 
XVIII в. являлись Минский Свято-Петро-Павловский монастырь (1611 г.) и Свято
Троицкий монастырь г Слуцка (1455 г).

На протяжении почти двухсот лет Свято-Петро-Павловский монастырь был 
единственным хранителем православия в г. Минске. С 1617 г. при обители суще
ствовало училище для детей шляхты и мещан, при храме был построен приют 
и типография.

Монастырю уделяли внимание и церковные иерархи. Так, в 1635 г. здесь 
побывал митрополит киевский Пётр Могила, а в 1670 г. в нём некоторое время 
жил Македонский митрополит Софроний Голепонос [2, с. 13]. Ко второй поло
вине XVIII в. Свято-Петро-Павловская обитель пришла в упадок и находилась в 
бедственном положении. В 1799 г. иноки монастыря были переведены в Пинский 
Богоявленский монастырь [5, с. 88].

Особенностью многовековой истории Слуцкого Свято-Троицкого мужско
го монастыря является тот факт, что за всё время своего существования он не 
переходил представителям других конфессий, а «во времена унии сделался ду
шою православия». В 1659 г. при этой обители митрополитом Киевским Диониси
ем (Балабаном) была учреждена духовная консистория [7, с. 34].

В 1773 г. епископ Георгий (Конисский) писал в Священный Синод следующее:
«Сей монастырь вотчины имеет и угодия не худыя, и если бы довелось за рубе
жом в Польше быть особливому епископу для всех тамо остающихся церквей и 
монастырей, то сей Слуцкий монастырь, в разсуждении протчих, как централь
ный, для жития такому епископу был бы найспособнейший». В 1842 г. обитель 
была возведена в степень первого класса [5, с. 48-49]. 11 мая 1870 г. последовал 
указ Священного Синода, который определил: «перемещённые в г. Минск Слуцкий 
монастырь именовать Свято-Духовским, а оставшейся в г. Слуцке обители, в кото
рую переведён штат бывшаго Грозовскаго Иоанно-Богословского третьекласснаго 
монастыря, сохранить название Свято-Троицкой» [1, с. 66].

Местом строительства православных монастырей и храмов в XVII в. ста- 
овится, прежде всего, Могилёв и его округа. В 1619-1633 гг. в центре города

возводится Богоявленский собор, при котором с 1661 г. действует братский мо
настырь. С 1637 г. по 1719 г. в Могилёве действовала Свято-Никольская женская 
обитель, затем преобразованная в мужскую и закрытая в 1754 г. [6, с. 219-220].

Следует отметить, что Никольский собор монастыря -  выдающийся памят
ник белорусской архитектуры XVII в., внесённый ЮНЕСКО в реестр наиболее 
ценных сооружений Европы в стиле барокко. В декоративном оформлении фа-
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сада использованы местные художественные приёмы: отдельные части деко-
рированы лепным растительным орнаментом, который прежде не встречался в 
храмовом зодчестве Беларуси. Монументальный трёхъярусныё золочёный ико
ностас с колоннами, выполненный в технике сквозной резьбы, является выда
ющимся творением могилёвских мастеров, иконописцев и позолотчиков XVII в. 
[4, с. 121-122; 5, с. 112].

Многие новые загородные монастыри возникали в результате дарения име
ний. Например, семья Статкевичей явилась главным ктитором (от греч. ktitor -  
«основатель», «созидатель») Кутеинского мужского Богоявленского (1629 г.) и 
женского Успенского (1631 г.) монастырей около Орши, Борколабовского Возне
сенского (1641 г.), где находилась Борколабовская икона Божией Матери в Бы- 
ховском повете и Буйничского Свято-Духова поблизости г. Могилёва [6, с. 221].

Таким образом, несмотря на противоречивые условия, в которых оказались 
православные обители на белорусских землях по причине сложных конфессио
нальных отношений конца XVI—XVIII вв., монашеская православная традиция не 
угасла и продолжала путь своей дальнейшей эволюции. Тенденции, характер
ные для политической, социально-экономической и духовной жизни белорусских 
земель в обозначенный период, безусловно, наложили свой отпечаток на по
вседневный быт монахов, их взаимоотношения с местным населением и пред
ставителями других конфі
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