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датью природу и людей!.. Выполняя благословленную архиереем работу, оживили его 

образ в сердцах в презентацию «Радость Встречи».  

Новые страницы истории обители были открыты в докладе «Ново-Печерский 

Дятловичский Спасо-Преображенский мужской монастырь – оплот Православия на По-
лесье».  

Один из докладов познакомил со своеобразной хроникой исследований, подчерк-

нув славянское братство монастыря на белорусской земле с Россией и Украиной, где со-
хранились фрагменты истории обители.  

Еще одно выступление было посвящено и преподобному Феодосию Печерскому, 

чей день памяти отмечается 16 мая, и епископу Белорусскому Феодосию (Василевичу), 
назвав его патриотом родной земли. 

Благочинный Лунинецкого церковного округа протоиерей Василий Дужак и ру-

ководитель местной власти вручили памятные благодарности докладчикам и тем, кто де-

ятельно потрудился, чтобы достойным образом отметить славные даты. Особые слова 
признательности были адресованы художнику-оформителю Лунинецкого районного кра-

еведческого музея Дине Николаевне Грушевской за создание исторического мурала. 

На нем увековечены и слова из завещания мецената, “чтобы из доходов оного мо-
настыря всегда содержимо было по 12 монашествующих, по 12 вдов и по 12 сирот – по-

следних и обучать…”. Вот откуда пошли первые ученики в нашем крае, в обители – ис-

токи духовности, грамотности, милосердия и культуры Лунинетчины! Праздничные чув-
ства духовного юбилея по праву разделили представители социальной сферы жизнедея-

тельности района. 

В библиотеку Жировичской обители переданы два лунинецких фотоальбома. Это 

книга «Служба добрых людей», посвященная коллективу управления по труду, занятости 
и социальной защите, и книга с названием «Учитель, перед именем твоим позволь сми-

ренно преклонить колени», посвященная 55-летию СШ №3 г. Лунинца с очерком по ис-

тории образования района.  
Искренняя признательность каждому, кто стал участником общего дела, вырази-

лась и в финальном аккорде торжества. Впервые наш район посетили «золотые голоса» 

столицы – ансамбль хора «Всехсвятский». Духовные и светские власти выразили благо-

дарность регенту Дмитрию Токмакову. 
Благословением архиерея начиналась подготовка ко встрече 16 мая в Дятловичах. 

Участники торжеств отмечали молитвенное присутствие Владыки Стефана в каждом 

мгновении праздника, достойного памяти и исторических личностей, и современников…  
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Православие на белорусских землях распространялось вместе с распространением 
христианства в Древней Руси, а также через прямые контакты со Скандинавскими стра-

нами и Византией. Политическое разделение Великого княжества Литовского и Великого 

княжества Московского повлекло за собой церковное разделение. С конца XIV века пра-
вославная и католическая церкви сосуществовали в сложном и противоречивом взаимо-

действии на землях Великого княжества Литовского. Тем не менее, законодательно было 

установлено привилегированное положение католической церкви. Однако законами XV и 
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XVI веков в ВКЛ постепенно были утверждены нормы религиозной веротерпимости. В 

целом, до конца XVI века политика ВКЛ в отношении православия характеризовалась 

относительной терпимостью. Православная церковь, наряду с другими религиозными 

конфессиями, имела статус государственной и пользовалась привилегиями Великих кня-
зей Литовских, а затем и королей Речи Посполитой. Ситуация изменилась после введения 

Брестской унии в 1596 году, основной целью которой было создание конфессионально 

однородного государства. На белорусских землях проводилась насильственная унизация. 
Православие и православные оказались в сложном положении. 

В конце XVIII века произошли драматические события, основательно изменив-

шие конфессиональную обстановку на белорусских землях. Это было трагическое для 
польского народа время второго и третьего разделов Речи Посполитой. В 1795 году Речь 

Посполитая прекратила свое существование. Белорусские земли вошли в состав России. 

Уже после второго раздела Речи Посполитой была основана Минская православная епар-

хия. После присоединения белорусских земель к России православная конфессия стано-
вится основной на землях Беларуси. Однако сложная национально-конфессиональная си-

туация еще долго сохранялась на белорусских землях. 

Вторжение армии Наполеона в Россию нанесло существенный урон православ-
ным храмам и монастырям Беларуси. Например, в Минской епархии восьмая часть всех 

белорусских церквей пострадали [1, с. 116]. Тем не менее, историк Цинкевич А. А. отме-

чает, что ущерб культовым зданиям Беларуси был меньше, чем на великорусских землях, 
оккупированных французами (например, в Смоленской губернии 63 процентов право-

славных церквей пострадали), что было связано с лояльными, как полагает автор, отно-

шением местного населения и духовенства к наполеоновской армии [там же]. Однако ма-

териальное разрушение было велико и на белорусских землях. Некоторые монастыри по-
страдали настолько, что после войны стали приходскими церквями (Симеоновский мона-

стырь в Бресте, Успенский монастырь в Мозырьском повете, Троицкий монастырь в Дро-

гичине, Благовещенский монастырь в Друе) [там же, с. 113]. 
Французская оккупация привела к тому, что позиции униатов и католиков вновь 

усилились. Некоторые православные церкви были преобразованы в униатские. Из прото-

кола допроса минского римско-католического епископа от 7.03.1813 г. следует, что епи-

скоп Я. Дедерко занял дом Минского православного епископа, откуда он изъял много 
имущества [2]. 

После изгнания французов начался обратный переход в православие церквей, 

ставших на год униатскими. Учитывая сложную конфессиональную обстановку на бело-
русских землях российское государство выделяло значительные средства на восстанов-

ление храмов. 

В феврале 1839 года в Праздник Торжества Православия в Полоцке состоялся со-
бор, известный как собор западнорусского униатского духовенства. Инициатором съезда 

униатов стал известный епископ Иосиф Семашко, еще 12 лет назад до Собора предста-

вивший российскому руководству проект упразднения унии. Собор обнародовал отмену 

решений Брестской унии и одобрил Соборный Акт, в котором содержалась просьба к 
Священному Синоду и Российскому императору принять униатские приходы в лоно 

РПЦ. К Русской Православной Церкви присоединилось более 1600 приходов, в том числе 

не меньше полутора миллионов прихожан, более полутора тысячи священников приняли 
Православие. 

Тем не менее, отношения между православием и католицизмом в этот период, как 

и в период существования православной церкви в Речи Посполитой, были непростыми. 
Значительные различия оставались в области догматики и культа. Православное и като-

лическое духовенство состязалось за влияние на местное население.  

Церковные разногласия часто основывались на политических противоречиях. 

Православная церковь была символом общероссийского единства и деполонизации Севе-
ро-Западного края. Католическая церковь выступала за восстановление Речи Посполитой, 

фактически являясь проводником польского влияния на белорусских землях. Историки 
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тех лет пишут о том, что религия в этот период часто отождествлялась с национально-

стью: православные считались русскими, а католики – поляками. К тому же белорусское 

православное духовенства имело низкий социальный статус и находилось в бедственном 

имущественном положении. Так историк А. Бендин в работе «М. Н. Муравьев и Митро-
полит Литовский Иосиф (Семашко): опыт государственно-церковного сотрудничества» 

пишет о «поразительной бедности» белорусского духовенства. В этой же работе дана 

следующая характеристика конфессиональной, национальной и сословной ситуации в 
Северо-Западном крае России: «Дворянство, принадлежавшее к высшему неподатному 

классу, его «олигархическому» и бюрократическому слою – помещики и чиновники – по 

большей части имело «польское происхождение». Римско-католическое духовенство, об-
ладая сословными привилегиями «иностранного вероисповедания», также принадлежало 

главным образом лицам «польской национальности». Был также многочисленный слой 

польских дворян, так называемые «подпанки». В целом этноним «поляк» ассоциировался 

в регионе с собирательным, социально престижным, уважаемым названием «пан» и 
«ксенз». «Русскими сословиями» были податное крестьянство, получившее личную сво-

боду в 1861 году, и православное духовенство. В системе существующих общественных 

отношений этноним «русский», обозначавший сословие крестьян и православных свя-
щеннослужителей, стал коллективным именем носителей зависимой позиции и низкого 

социального статуса .... Русских представляли «хлоп, да поп» [3]. 

Профессор Петербургской Духовной Академии, историк и публицист М. Кояло-
вич писал в 1880 году: «В православной церкви бедность, беспорядок – незавидный ико-

ностас, нехватка сосудов, облачений, книг; дьяк плохой, в народных школах нет певцов, 

священник нелюбимый. В латинской церкви величие, торжественность, громкое народ-

ное пение ... Паломники выходят из православной церкви и из латинской церкви, – пра-
вославные в смущении, в унынии, – латиняне с триумфом...» [4]. 

Межконфессиональная напряженность усугублялась из-за прямолинейной поли-

тики российских властей, предоставивших православию множество привилегий перед 
другими конфессиями в проведении религиозных церемоний, при переходе из других 

конфессий, при заключении смешанных браков, а также серьезно ограничивших влияние 

католической и иных конфессий. Межконфессиональное соперничество затронуло все 

сферы жизни общества тех лет: образование, быт, культуру и политику. Об этом свиде-
тельствуют религиозная литература и периодические издания тех лет. 

Справедливости ради следует отметить, что экстремизм наблюдался с обеих сто-

рон. Так, до восстания 1863 года католическое духовенство обратилось с особым призы-
вом к православному населению и православным священникам Беларуси и Литвы, при-

звав их не вмешиваться в события. В обращении содержались прямые угрозы: «Трепещи-

те, жители деревень, мы приказываем вам, потому что знаем о ваших злых и тайных 
намерениях; действуйте мудро с людьми, прививайте им любовь к ближнему, потому что 

месть поляков за их веру ужасна», – говорилось в обращении [5]. 

Такого рода нападки, а также репрессии против священнослужителей некоторых 

церквей в Гродненской и Минской областях вызвали отклик в православной прессе. Од-
нако критиковались не только деятельность католического духовенства и методы, ис-

пользуемые в этой деятельности, но и католическая вера в целом. В результате чувства 

католических верующих были оскорблены. Кроме того, православное духовенство ини-
циировало закрытие тех церквей, настоятели которых поддерживали повстанцев в 1863 

году. 

Так, историк В. Линкевич в своей работе «Отношения католицизма и православия 
в белорусских губерниях во второй половине XIX–начале XX веков» приводит ряд ярких 

примеров межконфессиональных столкновений. Он пишет, что 17 декабря 1863 года на 

собрании священников Брагинского благочиния Речицкого уезда был принят следующий 

указ: «1) искоренить польские книги, не соответствующие духу православия, в домах 
прихожан и в домах священников, а также иконы польской и зарубежной кисти, не отве-

чающие византийскому стилю; 2) отныне никто из духовных людей ни под каким пред-
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логом не должен говорить по-польски, даже со своими ближайшими соседями и друзья-

ми» [6]. 

Ссылаясь на «Записки Иосифа, митрополита Литовского, опубликованные Импе-

раторской академией наук по завещанию автора», В. Линкевич пишет, что митрополит 
Иосиф (Семашко)

5
 с целью ограждения православных приходов от любого католического 

влияния поручил своему клиру принять сугубые меры по предотвращению посещения 

православными прихожанами католических костелов и изъятию у них польских молит-
венников. Православное духовенство должно было изымать литературу католического 

толка и отправлять ее на сожжение [там же]. В результате было сожжено множество ка-

толических религиозных книг. Так, Волковысский священник предал сожжению 178 та-
ких молитвенников, 305 экземпляров было изъято и сожжено в Сморгонском приходе, 80 

– в Залесском и 85 – в Беницком. Прихожане Пружанской церкви передали более 50 та-

ких книг на уничтожение [там же]. 

Очень точная оценка продолжающегося конфессионального и межнационального 
противостояния была дана М. Кояловичем. «С таким сильным смешением существую-

щих там религий, – отмечал М. Коялович, – и с той страстью во взаимоотношениях двух 

основных религий этой страны – православной и латинской, которая сформировалась там 
историей и современными ошибками обеих сторон, в западной России время от времени 

обнаруживается, что то латиняне притягивают к себе православных и используют для 

этого незаконные средства, то православные обращают латинян в свою веру аналогич-
ным образом, и, что наиболее важно, почти во всех таких случаях обнаруживается 

неустанная, напряженная борьба между последователями обеих конфессий»[4]. 

Если отношение царского правительства к католической церкви сразу после тре-

тьего раздела Речи Посполитой было относительно терпимым, то после восстаний 1831 и 
особенно 1863-1864 годов, в которых католическое духовенство проявило политическую 

активность, оно кардинально изменилось. Католические церкви закрывались, а католиче-

ские священники отправлялись в ссылку во внутренние губернии России. Тем не менее, 
численность католиков в тогдашнем Северо-Западном крае России оставалась высокой. В 

пяти белорусских губерниях в 1897 г. проживало 1 млн. католиков и 5 млн. православных 

[7, С. 21]. 

К началу двадцатого века в Беларуси было пять православных епархий: Гроднен-
ская, Минская, Могилевская, Литовская, Полоцкая. (Литовская губерния включала в себя 

Виленскую и Ковенскую губернии.) У каждой епархии были свои печатные издания. До 

начала Первой мировой войны в  православных епархиях Беларуси было более трех с по-
ловиной тысяч церквей и три богословские семинарии. Перед Октябрьской революцией 

на территории белорусских губерний действовали 27 православных монастырей (в ос-

новном в Могилевской губернии) [8, с. 60]. 
Таким образом, весь период после присоединения и до начала ХХ века характери-

зуется межконфессиональной напряженностью в Беларуси. Проявления экстремизма и 

религиозной нетерпимости наблюдались с обеих сторон – и со стороны православного 

населения, и со стороны католиков. Необходимость преодоления этой напряженности 
требовала от властей и белорусского народа формирования таких духовных качеств как 

способность идти на компромисс ради общей цели и веротерпимость.  

В настоящее время православие является доминирующей конфессией. Однако в 
Беларуси действуют еще 24 религиозные конфессии. Между конфессиями налажен меж-

конфессиональный диалог. Сложная история межконфессиональных конфликтов на тер-

ритории Беларуси постепенно сформировала способность конфессионально различных 
групп белорусов к диалогу, умение понимать и принимать людей с различной этнической 

и конфессиональной принадлежностью.  

 

  

                                                
5
 Инициатор Полоцкого собора 1839 года. 
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ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ… 

  

Н.С. Ильючик 

ГУО «Средняя школа №2 г. Лунинца»  

 
«Где нет храма – там нет жизни» 

Инок Трофим, новомученик Оптиной пустыни 

 

Сегодня хочу рассказать вам историю очень дорогого моему сердцу храма. Это 

храм в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, который 
находится в д. Богдановка Лунинецкого района Брестской области. 
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