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Проблема включает анализ ряда обобщающих научных работ, в которых православное 

храмовое строительство освещается в контексте исторических процессов второй половины XIX 

века. 
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Православное храмовое строительство в Гродненской губернии во второй 

половине XIX в. является малоизученным феноменом в исторической науке. Об этом 

свидетельствует отсутствие специальных монографических работ по проблеме. 

Особое значение имеет работа Помпея Николаевича Батюшкова, известного 

российского государственного деятеля, историка и этнографа, «Белоруссия и Литва. 

Исторические судьбы Северо-Западного края» (1890 г.). Это исследование было 

выполнено по заказу Министерства внутренних дел России для жителей северо-западных 

губерний. В 1887 – 1889 гг. вышли две первые книги: «Холмская Русь» и «Волынь», а 

затем – исторический очерк «Белоруссия и Литва». Хронологические рамки работы 

охватывают период с древних времен (расселение славянских племен) истории Беларуси 

до конца 1860-х гг. (свертывание политики М. Н. Муравьева). Конфессиональная история 

при этом является одной из центральных проблем в работе. Автор исходил из позиции, 

что истинной белорусской конфессией является православие, негативно относился к 

католическому влиянию, и при этом подчеркивал отрицательный характер униатства. 

Политику российского правительства по ликвидации унии и проведению русификации 

региона П. Н. Батюшков одобрял. Относительно храмового строительства в период М. Н. 

Муравьева автор приводит общие статистические сведения. При этом П. Н. Батюшков 

лично участвовал в этом деле, пребывая с 1865 по 1867 гг. на должности председателя 

церковно-строительного комитета Северо-Западного края [1]. 

Монография «Римско-католическая церковь в Беларуси (втор. пол. ХIХ – нач. ХХ 

вв.)» А. И. Ганчара посвящена выявлению направлений и характера деятельности 

представителей католической конфессии в Беларуси во второй половине XIX – начале 

ХХ в., в ней выделены основные направления правительственной политики в отношении 

Римско-католической церкви, дано собственное видение проблемы введения русского 

языка в католическое богослужение, проанализированы отношения Святого Престола и 

Российской империи. Но особый интерес представляют документы о строительстве 

православных храмов в Северо-Западном крае: «Правила, которые следует наблюдать 

при постройке православных церквей и причетнических строений в Северо-Западном 
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крае», «Правила для устройства православных церквей в 9-ти губерниях Западного края 

(1867 г.)», в которых указан порядок строительства православных храмов в регионе [3]. 

Огромное значение имеют исследования А. И. Миловидова, раскрывающие 

мероприятия виленского генерал-губернатора в области конфессиональной политики. 

В работе «Заслуги графа М. Н. Муравьева для православной церкви в Северо-

Западном крае» автор обобщил деятельность М. Н. Муравьева в сфере церковно-

строительного дела, которая осуществлялась при помощи церковных братств, церковных 

советов, церковно-приходских попечительств, рассмотрел вопросы о материальном 

положении православного духовенства, о положении Римско-католической церкви [8]. 

Меры, принятые М. Н. Муравьевым по охране православного населения Северо-

Западного края от влияния римско-католического духовенства, отражены в работе: 

«Меры, принятыя графом М. Н. Муравьевым к ограждению православного населения от 

латино-польской пропаганды в Северо-Западном крае». Среди основных мер А. И. 

Миловидов выделил следующие: упорядочивание расценок на проведение церковных 

обрядов, запрет на проведение общественных сборов для строительства и других нужд 

католических приходов, вопросы, касающиеся костельных земельных наделов, надзор за 

деятельностью католического духовенства, строгий надзор за их проповедью, введение 

строгой цензуры, распоряжения относительно римско-католических духовных семинарий 

и монастырей [9]. 

В «Распоряжениях и переписке гр. М. Н. Муравьева относительно римско-

католического духовенства в Северо-Западном крае» А. И. Миловидова представлены 

циркуляры и переписка виленского генерал-губернатора по вопросам отношений с 

римско-католической конфессией: о католических монастырях, ксендзах, о 

необходимости преподавания русского языка в римско-католической духовной 

семинарии, о костельном проповедничестве, о костелах [10]. 

В работе «Из переписки гр. М. Н. Муравьева об улучшении материального быта 

православного духовенства в Северо-Западном крае: (По поводу исполнившегося 35-

летия)» представлена переписка М. Н. Муравьева с обер-прокурором Святейшего Синода 

А. П. Ахматовым и обращение к митрополиту Иосифу Семашко. В переписке к Ахматову 

изложены соображения Муравьева относительно улучшения материального положения 

православного духовенства в крае путем повышения жалованья духовенству, устройства 

помещений для приходских священников и причтовых строений [7]. 

Церковно-строительное дело в Северо-Западном крае до Муравьева и после его 

назначения на должность виленского генерал-губернатора описано также в одной из 

работ А. И. Миловидова «Церковно-строительное дело в Северо-Западном крае при гр. 

М. Н. Муравьеве». Речь идёт об учреждении губернских церковно-строительных 

комитетов, о способах строительства храмов, о церковных советах и приходских 

попечительствах: их роли при производстве строительных работ, о денежных средствах, 

выделенных правительством на строительство, о построенных храмах, о роли в этой 

деятельности М. Н. Муравьева [11]. 

Таким образом, А. И. Миловидов внес значительный вклад в изучение 

мероприятий, реализованных М. Н. Муравьевым, в сфере конфессиональной политики. 

Среди его работ встречаются как обобщающие, рассматривающие деятельность 

виленского генерал-губернатора в целом, так и специальные, посвященные отношениям 

власти с католической церковью, улучшению быта православного духовенства, 

публикации источников по данным вопросам и церковно-строительному делу в регионе. 

А. И. Миловидов оценил роль Муравьева в области конфессиональной политики 

положительным образом: охранительная политика губернатора по отношению к 

православной конфессии и ограничительная политика относительно Римско-

католической церкви способствовала укреплению русского и ослаблению польского 

влияния в регионе, меры по улучшению материального положения православного 

духовенства, согласно Миловидову, обладали действенным эффектом, а масштабность 

церковно-строительного дела не имела аналогов для своего времени. Однако главным 
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недостатком работ данного автора является излишняя субъективность в оценке 

деятельности Муравьева и склонность к возвеличиванию его фигуры. 

Следующей работой, посвященной политике виленского генерал-губернатора, 

является исследование Е. Ф. Орловского «Граф М. Н. Муравьев как деятель над 

укреплением прав русской народности в Гродненской губернии. 1831 – 35 и 1863 – 65 

гг.», в котором повествуется о Муравьеве до его назначения на должность виленского 

генерал-губернатора, о Гродненской губернии и Северо-Западном крае до 1863 г., 

деятельности Муравьева как генерал-губернатора Северо-Западного края. Упоминается 

процесс подавления восстания 1863 – 1864 гг., первые административные меры, реформы 

в Гродненской губернии, осуществленные по распоряжению Муравьева. Работа по 

большей части носит обзорный характер [13]. 

В другой своей книге «Судьбы православия в связи с историей латинства и унии в 

Гродненской губернии в XIX ст. (1794 – 1900)» Е. Ф. Орловский провел анализ процесса 

храмового строительства, просветительской деятельности православной церкви, 

материального обеспечения духовенства на Гродненщине за весь период XIX в. Работа 

выполнена в направлении «западнорусизма» с традиционным для него оправданием 

российской политики [14]. 

Краткая историческая информация о деятельности Гродненского губернского 

церковно-строительного присутствия дана в статье старшего научного сотрудника 

Национального исторического архива Беларуси в г. Гродно С. Громыко «Из истории 

церковного строительства [5]. 

Большого внимания заслуживает один из главных трудов епископа 

Михайловского, викария Рязанской епархии Иосифа (Соколова Н. А.) «Гродненский 

православно-церковный календарь или православие в Брестско-Гродненской земле в 

конце XIX века: в 2 т.», изданный в 1899 г. В работе представлены сведения о 

строительстве православных храмов, их количестве в Гродненской губернии, 

численности населения православного вероисповедания, количестве церковных причтов, 

о церковных школах и народных училищах. Работа носит обзорно-статистический 

характер [4]. 

Другой обзорной работой является статья М. М. Носко «Виленский генерал-

губернатор М. Н. Муравьев и православное храмостроительство в Белоруссии», часть 

которой посвящена храмовому строительству, где приводятся общие сведения 

статистического характера [12]. 

В статье профессора ГрГУ имени Янки Купалы В. Н. Черепицы «К 190-летию 

рождения храмостроителя и академика Н. М. Чагина (1823 – 1909)» отражается 

деятельность епархиального архитектора Н. М. Чагина, который разработал 

архитекторский проект храма Преображения Господня в д. Деречин Зельвенского района. 

Помимо того, в статье раскрывается деятельность Н. М. Чагина по перестройке и 

реставрации православных храмов в Гродненской губернии [17]. 

Истории храма в д. Деречин посвящена статья Е. Белоцкой «История Свято-

Преображенской церкви деревни Деречин». Начало строительства храма, автор относит к 

1854 г. и раскрывает его историю до наших дней [2]. 

О строительстве храма Успения Богородицы и истории православной общины в д. 

Коптевка пишет в историческом очерке священник А. Семилет «Коптевка православная». 

В работе опубликовано много архивных документов, представлены материалы личного 

происхождения, фотоснимки. Кроме этого, работа содержит биографические сведения о 

всех священниках, служивших в данном храме [16]. 

В работе Г. Румак «Масаляны праз смугу стагоддзяў» освещается история храма в 

честь Рождества Пресвятой Богородицы и история агрогородка Массоляны. Автором 

были использованы материалы из церковно-приходской летописи (с 1880 по 1937 гг.) 

[15]. 

Архитектурные особенности православных храмов второй половины XIX в. 

можно представить, прочитав работу «Эклектыка. Архітэктура Беларусі другой паловы 
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XIX – пачатку XX стагоддзя» А. Н. Кулагина, доктора искусствоведения. Книга 

охватывает все архитектурные стили второй половины XIX – начала XX в. В качестве 

примеров приведены как сакральные памятники, так и памятники гражданской 

архитектуры. Наибольший интерес вызывает глава «Рэтраспектыўна-рускі стыль». В ней 

рассказывается об истории появления данного стиля в православном храмовом 

строительстве Беларуси. Выделены три основных направления этого архитектурного 

феномена (русско-византийское, московско-ярославское, синодальное), отмечено 

булыжное и деревянное зодчество, отдельно представлена трансформация католических 

в православные храмы. Каждая подтема подкреплена богатым иллюстративным 

архивным материалом (чертежами и фотоснимками храмов). Дается краткая 

историческая справка о каждом храме и описываются архитектурные особенности [6]. 

Таким образом, анализ отечественной и российской историографии позволяет в 

общих чертах составить целостную картину о конфессиональной политике российского 

правительства в области православного храмового строительства во второй половине 

XIX века в западном регионе Беларуси. Наибольшую ценность представляют работы А. 

И. Миловидова и Е. Ф. Орловского, т. к. они наиболее полно характеризуют 

конфессиональную политику российского правительства в области храмового 

строительства во второй половине XIX в. Также необходимо отметить работы А. Семилет 

и Г. Румак, посвященные истории храмов в д. Коптевка и аг. Массоляны. Значимую роль 

играет работа А. Н. Кулагина, которая дает возможность раскрыть архитектурные 

особенности церквей-«муравьёвок». 
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Статья ставит своей целью дать оценку опыту религиозной политики королевских властей 

Речи Посполитой в отношении православной церкви на протяжении 1569-1596 гг. Анализируется 

модель отношений между церковью и государством, ее место в общественной жизни. 
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С самого начала своей истории Речь Посполитая была тесно связана с 

католической церковью. Общеизвестно, что монархи, верхушка знати за редкими 

исключениями и значительная часть деловых слоёв населения исповедовали католицизм. 

Это было вызвано прежде всего с интенсивными политическими, экономическими и 

культурными связями между польшей и Европейскими странами в которую с 14 в. 

вовлеклось и ВКЛ, прежде всего через политические союзы с Польшей и выгодную 

торговлю [1].  

Таким образом приверженцы другой крупнейшей конфессии – православия, 

находились в статусе религиозного меньшинства. Однако вплоть до Брестского собора, 

где кардинально изменились сами отношения между Римо-католической и православной 

иерархией, сторонники восточного обряда пользовались обширными правами, а также 

привилегиями, что было закреплено в ряде документов [2]. Можно говорить о достаточно 

лояльном отношении властей к деятельности дизунитов в некоторых случаях и после 

брестского собора [3], это было скорее всего связано с реальной угрозой со стороны 

противников унии.   

Справедливо предположить, что религиозная толерантность присущая Речи 

Посполитой «золотого века», происходила из внутригосударственного баланса сил и 

страха перед социальными взрывами, ярким примером которых в религиозной форме 

послужила реформация [4, с. 404].   

Косвенно это подтверждается кризисом Речи Посполитой, на основе этно-

конфессионального конфликта после того, как этот баланс нарушился и наметился 

окончательный упадок «русской» общины в стране. Толерантность в самых разных 

сферах ушла в прошлое, происходила поляризация в обществе. Форсировался процесс 

полонизации и переходы в католичество традиционной знати. В таких условиях на 

Украине полонизированная знать заместилась казачеством, а дизунитские иерархи стали 

моральными авторитетами вместо принявших унию. Казаки начали отстаивать 

положение дизунитской церкви ультимативно [5, С. 116–117]. Затем развернулось 
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