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Период Киевской Руси (домонгольский период) 
История религий Бреста на всём протяжении его истории находилась  

в сильной зависимости от политического фактора, от того, в чьих руках он 
находился и от целей, которые ставила перед собой государственная власть. 

Несомненно, что в раннем Средневековье до принятия христианства наши 
предки были язычниками. В конце I тысячелетия н. э. на огромной территории 
Восточной Европы в зоне расселения восточнославянских племен от причер-
номорских степей до Балтийского и Белого морей на севере, от Побужья на  
западе до Поволжья на востоке произошло крупнейшее историческое событие, 
имевшее огромное значение в истории восточных славян, соседних государств 
и народов. Решением великого князя киевского Владимира Святославича на 
всей территории огромного Киевского государства, объединявшего все восточ-
нославянские племена (12–14 племен), заселявшие почти всю Восточную  
Европу, в качестве единой государственной религии в 988 г. была принята хри-
стианская религия по византийскому образцу. 

Принятие христианства имело огромное значение для Древней Руси –  
государственное, общественное и культурное. Прежде всего оно содействовало 
сплочению всех племени и народов огромного киевского государства. Единая 
идеологическая основа для различных племен огромной территории Киевского 
государства способствовала сплочению этих племен и этой территории в еди-
ное государство, укреплению и усилению единой центральной власти этого 
государства, что увеличивало его роль и значение в кругу современных ему со-
седних государств и народов.  

Принятие христианства способствовало также ускорению процессов внут-
реннего развития общества, находившегося на стадии разрушения племенных 
отношений и перехода его к более прогрессивному в то время феодальному 
строю. В обществе происходил процесс развития производительных сил, нарас-
тало имущественное и социальное расслоение, развивались ремесла, возникали 
и развивались города. 

Принятие христианства сыграло огромную положительную роль в развитии 
культуры. Христианство принесло на славянские земли письменность, способ-
ствовало организации школ, библиотек, возникновению летописания, ориги-
нальной творческой деятельности местных авторов. Христианство способство-
вало развитию монументального церковного зодчества, различных видов худо-
жественных ремесел по обработке и изготовлению предметов церковного 
назначения из различных материалов (цветной металл, камень, кость). 

Убедительнейшим свидетельством победы христианской религии над язы-
чеством является изменение погребального обряда. В X в. на славянских землях 
господствовал языческий обряд погребения трупосожжением, когда умершего 
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сжигали на поверхности земли и над остатками трупосожжения насыпали кур-
ган. После принятия христианства в 988 г. этот языческий обряд трупосожже-
ния в ХІ-ХІІ вв. сменяется христианским погребальным обрядом трупоположе-
ния, вначале – на поверхности земли, а позже – в погребальной яме под курга-
ном. Этот процесс смены языческого погребального обряда трупосожжения 
христианским обрядом трупоположения хорошо изучен на всей территории 
расселения восточных славян. Эта смена погребального обряда убедительно 
свидетельствует о смене в конце X в. первоначальных языческих представле-
ний восточных славян христианскими требованиями в отношении погребения 
усопших [1]. 

В древних летописях и документах редко упоминаются имена епископов, 
строительство церквей, существование монастырей и другие события из духов-
ной жизни. Недостаток письменных сведений о распространении христианства 
восполняют материалы археологических исследований. О распространении 
христианской религии по восточному византийскому обряду в Бресте свиде-
тельствуют предметы христианского культа, которые встречаются в ходе ар-
хеологических раскопок. 

Православие на землях Белой Руси стало распространяться вскоре после 
крещения киевлян князем Владимиром. Археологические раскопки полностью 
подтвердили письменные источники – древний Брест принимает христианство 
по восточному византийскому обряду. Доказательством этого являются 
найденные при раскопках Бреста каменные железные и янтарные крестики, 
фрагменты двух крестов-энколпионов, ложечка для причастия, бронзовое кади-
ло, иконка-вставка с изображением Богородицы Оранты. В слое XI в. найдена 
свинцовая подвесная печать туровского (1052 г.) и великого киевского князя 
(1054–1078 гг.) Изяслава Ярославича с изображением на аверсе св. Дмитрия  
Солунского. В слое XIII в. найден подвесной свинцовый медальон-змеевик  
с изображением Богородицы Знамение.  

Одна из легенд об основании города, связывает это событие со строитель-
ством храма Святому Николаю. Лев Паевский писал: «Старые люди со слов 
предков своих передают, что некий купец, по происхождению казак, проезжая 
мимо Бреста, завяз в реке Мухавец, из которой иначе не смог освободиться,  
как только дав обет построить в Бресте церковь во имя Св.Николая. И когда, 
после такого решения достиг великого счастья, возвратившись назад, обет свой 
исполнил и сию церковь построил. Те же люди рассказывают, что изображения, 
которые написаны на большом деревянном образе у ног распятого Спасителя, 
имеют быть того же фундатора с женою, сыном и дочерью, причем, принимая 
во внимание самую древность образа, это может казаться вероятным».  
Есть версия, где застрявший купец видел сон, после которого нашёл икону  
Божьей матери, но храм или часовню впоследствии построил также.  

Несмотря на отсутствие точных данных о времени их основания, достоверно 
известно о двух церквях древнего Бреста (св. Николая, св. Петра).  

В более поздний период в городе находилась церковь Праскевы Пятницы  
и в Замухавечье находилась Спасо-Преображенская православная церковь,  
Симеоновский монастырь и монастырь Рождества Богородицы с церквами 
Честного Креста и Рождества Девы Марии. Но когда возникли эти церкви – 
точно не известно, возможно, они возникли в ранний период или были постро-
ены на месте более древних церквей. 
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Следует сказать, что влияние западного христианства в этот период было 
минимальным. В ходе археологических раскопок Бреста западно-христианских 
артефактов не выявлено. Известно, что туровский князь Святополк Владимирович 
(в древнерусской историографии по прозвищу «Окаянный»), вступил в союз 
 с польским королём Болеславом Храбрым, который с 1013 г. стал его зятем. 
Болеслав Храбрый дал ему западно-христианского епископа Рейнберна, кото-
рый находился на белорусских землях в 1018–1019 гг. Летописи свидетель-
ствуют о нахождении Рейнберна в Турове, но ничего не говорят о его пребыва-
нии в Бресте. Известно, что попытка латинизации Рейнберном христианской 
жизни в Турове закончилась полным провалом. Можно смело утверждать 
 о изначальном господстве православного христианства в Бресте. 

Период нахождения Бреста в составе ВКЛ и Речи Посполитой 
Вхождение Бреста в состав Великого княжества Литовского Русского и Жемойт-

ского перемежалось со временем владения города Галицко-Волынскими князь-
ями. И если князья ВКЛ первоначально были язычниками, то Галицко-
Волынские князья были православными и способствовали его распространению 
в Бресте.  

Католичество появляется в Бресте в связи с политикой Витовта. Первый 
католический приход возникает в 1389 г. С высокой степенью вероятности 
можно предположить, что католиков в городе до этого не было. 

Известно, что в период ВКЛ в Бресте действовало Свято-Николаевское пра-
вославное братство. Особо интересна его деятельность в области образования. 
В школу, открытую при нем, могли поступить даже дети представителей не-
имущих слоев населения. Во главе школы стоял ректор, выбираемый брат-
ством, также как «дидискалы» (учителя) и два провизора, надзиравших за дис-
циплиной. Ученики делились на три группы. В школе действовала классно-
урочная форма занятий, преподавались грамматика, риторика, арифметика, 
геометрия, музыка, латинский и греческий языки. С 1592 по 1595 гг. в Брестской 
братской школе преподавал славянскую грамоту известный белорусский про-
светитель Лаврентий Зизаний. Именно здесь, в Бресте, он составил свою 
«Грамматику словенску». 

В 1596 г. в Бресте произошло событие, оказавшее влияние на судьбу хри-
стианской цивилизации и Речи Посполитой – состоялось два церковных собора, 
на одном из которых приняли Брестскую унию, а на другом – осудили.  
Государственная власть признала решения только собора сторонников унии. 
Накануне и после заключения унии, в последние десятилетия XVI в.,  
Православная церковь оказалась в затруднительном положении. На православ-
ное братство Святого Николая начинает оказывать сильное влияние брестский 
каштелян Ипатий Потей, в 1593 г. занявший Брестскую епископскую кафедру. 
Поддерживая унию, новый епископ начинает гонения на виднейших деятелей 
братства. В 1595 г. вынужден был уйти в Виленскую школу Лаврентий  
Зизаний. После заключения унии православные монастыри были закрыты,  
но Симеоновский монастырь со временем возродился. 

1388 г. Витовт дал брестским евреям, первым из проживавших в это время 
на территории современной Беларуси, привелей, позже распространенный на 
всех евреев ВКЛ. В 1495 г. все евреи, отказавшиеся перейти в христианство, 
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были изгнаны из Литвы, в том числе и из Бреста. Лишь один еврей принял креще-
ние и был оставлен в городе. Крупным духовным авторитетом евреев Бреста  
в этот период был Иехиэль Лурия, дед Шломо Лурии. В 1503 г. евреям было раз-
решено вернуться, и община быстро достигла прежнего расцвета. В XIV–XVII вв. 
Брест был главным центром евреев ВКЛ, еврейская община Бреста играла ру-
ководящую роль в жизни еврейства Литвы и Беларуси. Именно в хранилищах 
брестской общины хранились грамоты, общие для всех литовских евреев еще 
со времен Стефана Батория. Представители брестской общины часто выступали 
ходатаями от имени всех еврейских общин ВКЛ. В 1623 г. в Бресте прошло 
первое (учредительное) заседание Литовского Ваада (главного органа само-
управления еврейских общин ВКЛ). Во второй половине XVII в. (по другим 
оценкам – в XVIII в.) это первенство переходит к виленской общине.  
Чёрной страницей в истории Бреста являются евоейские погромы. В 1637 г. 
евреи Бреста подверглись погрому, многие еврейские лавки были сожжены или 
разграблены; однако власти приказали вернуть евреям украденные у них това-
ры, и во избежание повторения беспорядков была организована смешанная  
еврейско-христианская стража. Студенты Иезуитской коллегии часто нападали 
на евреев, особенно серьезное нападение произошло в 1636 г. 

После образования Речи Посполитой в конфессиональной жизни города 
наступает эпоха дискриминации Православной церкви. Город активно 
застраивается костёлами и католическими монастырями. При этом не было 
разрешено строительство ни одного православного храма. Более того, 
Католический монастырь бригиток был построен на месте Пятницкой 
православной церкви.  

Власти стремились как можно более глубоко укоренить католичество  
в жизнь города. Так, улица Ковальская была переименована в Базилианскую.  

Если для Католической церкви время пребывания в составе Речи Посполитой 
было временем расцвета и преференций (Иезуитский коллегиум периодически 
захватывал по метру общей улицы, расширяя свою территорию, совершенно не 
опасаясь порицаний со стороны власти, Костёл тринитариев, расположенный 
на ул. Угринке (Виленской) в месте за парканом, владел достаточно большой 
по численности населения юридикой. «Костёльные» люди проживали в основ-
ном по Виленскому и Теребуньскому гостинцам), то для православия – 
дискриминации, гонений и угнетения. Через несколько лет после получения 
Брестом Магдебургского права, православное население, и даже православный 
епископ, были из его действия исключены – оно на них не распространялось. 
Это значит, что православному населению в праве участвовать в городском 
самоуправлении было отказано. Православие оказывается в положении одной 
из самых низко привилегированных конфессий. Даже в период середины  
XVI века, который считается периодом расцвета Великого княжества Литовского  
и временем максимальной веротерпимости, у иудеев и кальвинистов было гораздо 
большее количество преференций. В этот период в городе возникает 
кальвинистская типография и строятся синагоги.  

Особенно усложнилось положение Православной церкви после принятия 
Брестскй унии. Симеоновский монастырь был передан униатам. Православные 
монахи покинули обитель, которая опустела и была разорена уже к 1604 г.  
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Всё же необходимо отметить, что быстро искоренить Православие властям 
не удалось. После повторного узаконения Православия в Речи Посполитой в 
1632 г. в Бресте началась волна возвращений мещан из унии в Православие.  
4 октября 1633 г., заручившись письменным распоряжением владельца земли 
воеводы Р. Лещинского, мещане Бреста во главе со слугой воеводы 
Я. Балцеровичем призвали в Симеоновский монастырь монахов из православ-
ного Яблочинского монастыря. Так православная жизнь в Бресте возродилась. 

В XVI–XIX вв. в г. Бресте действовали лютеране, кальвинисты и до середи-
ны XVII в. антитринитарии. 

Период Российской Империи 
Под властью русского царя Православие получило возможность действовать 

относительно свободно. В связи со строительством крепости все культовые 
здания на терриории исторической части города были или разобраны или стали 
частью крепостных сооружений. Но и православное, и католическое население 
строит свои храмы на новом месте.  

Новой в отношении еврейского населения Бреста стала политика, 
получившая название «черта осёдлости», проводившаяся с 1791 по 1915 гг.  
По переписи 1897 г. около 65 % населения Бреста являлась евреями. Почти все 
ремесленники Бреста (свыше 3,5 тыс. чел.) – евреи.  

Период нахождения во Второй Речи Посполитой 
Этот период снова можно обозначить как период преференций для 

Католической церкви. В этот период перестраивается Католический костёл 
Воздвижения святого Креста (находится на современной площади Ленина) – 
его формы становятся более монументальным. Православный гарнизонный 
собор в крепости отбирается у Православной церкви и переделывается на 
костёл. Амвон для проповеди сохранился в нём по наши дни. В 1938 г. строится 
костёл Наисвятейшей Марии Панны королевы и короны польской (ныне на 
переулке Ломоносова). Само называние довольно красноречиво 
свидетельствует о планах и претензиях Католической церкви на эту землю. 
Здание ремонтных железнодорожных мастерских перестраивается на костёл 
Сердца Иисуса. 

В городе в этот период были 2 еврейские гимназии, 4 синагоги, около  
30 молитвенных домов. Православное население не смогло за этот период ни 
построить новые храмы, ни даже отремонтировать старые.  

Одна из отличительных черт этого периода – рост численности протестантов. 
1920–30-е гг. в Бресте действовал филиал Виленского Евангельско-реформи-
рованного костела, а также филиал Англиканского костела в Белостоке (Барби-
канская миссия). В Бресте проживало более 700 лютеран, преимущественно 
немецкой и голландской национальностей, которыми в 1938 г. была построена 
кирха на пересечении ул. Костюшки (совр. Гоголя) и Зигмунтовской (К. Марк-
са). В 1920-е гг. в Бресте появились представители поздних протестантских де-
номинаций: евангельские христиане-баптисты (ЕХБ), христиане веры евангель-
ской (ХВЕ), адвентисты седьмого дня (АСД) и др. [3, с. 73–74]. 

Период немецкой оккупации 
Проводимая немецкими оккупационными властями конфессиональная политика 

отличалась относительной веротерпимостью по отношению к христианским 
конфессиям и репрессиями по отношению к иудаизму. 



156 

Период нахождения в составе БССР 

Период был тяжёлым для представителей всех конфессий, что было связано 

с курсом советского государства на построение атеистического общества.  

Общины кальвинистов и лютеран прекратили существование, с 1945 г. в здании 

кирхи разместился кинотеатр. В 1959 г. была превращена в кинотеатр последняя 

функционировавшая в городе синагога. 

Православный Свято-Николаевский храм был закрыт, как и Кресто-

воздвиженский костёл. Для верующих католиков был оставлен только костёл 

Наисвятейшей Марии Девы, королевы и короны польской на переулке Ломоносова, 

а для православных – Свято-Симеоновский собор по ул. Московской.  

Преследованиям со стороны властей подверглись протестанты. 

Период независимой Республики Беларусь 

Характеризуется набольшей степенью свободы вероисповеданий за весь 

период существования города Бреста.  

С 1990-х гг. происходит возрождение религиозной жизни всех конфессий.  

В 1995 г. и 2001 г. Брест посетил Патриарх Московский и всея Руси Алексий 

II. В 1995 г. во время его визита частица мощей святого Афанасия Брестского 

была перенесена из Франции передана в Брестский Свято-Симеоновский 

кафедральный собор. На месте его кончины была воздвигнута часовня, а затем 

при ней возник Свято-Афанасиевский Брестский мужской монастырь  

(в д. Аркадия, ныне в пределах г. Бреста). В честь Афанасия Брестского  

в Бресте было создано православное сестричество. 

В 2015 г. и 2018 г. Брест посетил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.  

В 1997 г. в истории духовной жизни Бреста произошло событие, имеющее 

большое значение для всего белорусского народа. Митрополит Минский  

и Слуцкий Филарет освятил восстановленный брестским мастером 

Н. Кузьмичом крест Евфросинии Полоцкой. 

При независимой Республике Беларусь резко выросло количество 

православных, католических и протестантских общин, свободно действуют 

религиозные объединения иудеев и мусульман. 

В 1991 г. была зарегистрирована еврейская община, председателем которой 

стал Шломо Вайнштейн (1917–2004). В 1992 г. власти вернули общине здание 

синагоги (раввин — Хаим Рабинович). Иудейские религиозные организации: 

Брестская иудейская религиозная община «Эмуна» (руководитель Брук Б. М.); 

Брестская иудейская религиозная община «Хабад-Любавич» (председатель 

правления Каплан Э. Ш.; раввин Рабинович Х.); Община прогрессивного иуда-

изма «Нефеш» (председатель – Симоненко Р. А.). [2, с. 242–244] 

Таким образом, город Брест имеет древнюю конфессиональную историю. 

Наиболее неисследованным остаётся её ранний период. 
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В статье рассматриваются основные события конфессиональной истории 

города Бреста в различные исторические периоды.  
 
The article deals with the main events of the confessional history of the city of 

Brest in various historical periods. 

  


