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Одним из самых ярких явлений христианского религиозного опыта является 

монашество. В истории православия оно оказало определённое влияние на хри-

стианское учение и образ жизни, содействуя формированию православного бо-

гословия, пастырства и христианской нравственности. Исторически православ-

ные монастыри определяли духовное и культурное состояние региона, являлись 

центрами просвещения и хозяйства. 

Начало изучения белорусских обителей связано с общим подъёмом цер-

ковно-научной мысли XIX – нач. XX вв. Необходимо отметить следующие ра-

боты российских церковных деятелей. История отдельных белорусских мона-

стырей была впервые изложена в «Истории Российской иерархии» (в 6 Т., СПб., 

1807–1815 гг.). Это труд киевского митрополита Евгения, завершённый и опуб-

ликованный иеромонахом Амвросием.  

Общий очерк истории обителей Российской империи, основанный на широ-

ком привлечении разнообразных источников, в том числе и неопубликованных, 

впервые вводимых в научный оборот, даётся в «Истории Русской Церкви» мит-

рополита Макария (в 12 Т., СПб., 1864–1886 гг.). Изданная более ста лет назад, 

она сохраняет актуальность и для науки сегодняшнего дня. Преподаватель 

Санкт-Петербургской духовной академии, доктор богословия И. А. Чистович яв-

ляется автором «Очерка истории западнорусской церкви» (СПб., 1882–1884 гг.). 

В единый экскурс по истории православной церкви на белорусских землях в том 

числе, например, введён раздел «Монастыри и церкви бывшей Пинской епар-

хии», изложение которого строилось на основе документов архива Св. Синода и 

ряда других источников [1, с. 193–203]. 

В конце 40-х гг. XIX в. Министерством внутренних дел Российской импе-

рии было организовано комплексное исследование Северо-Западного края, в ко-

тором принимали участие офицеры Генерального штаба и православные священ-

ники. Результатом исследования явился труд «Собрание древних грамот и актов 

городов Минской губернии, православных монастырей, церквей и по разным 

предметам» (Мн., 1848 г.). Собранные документы охватывали период  
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XVI–XVII вв. и содержали описи имущества, дарственные грамоты королей и 

фундушевые записи князей на те или иные монастыри белорусских губерний.  

Знаковым событием в изучении белорусских монастырей стала работа ис-

торика и археографа И. И. Григоровича «Белорусская иерархия», написанная в 

1824 г. и направленная для рассмотрения в Синод, где она и пролежала 170 лет 

(издана в Минске в переводе на белорусский язык в 1992 г.). «Белорусская иерар-

хия» содержит данные о 46 обителях, описание храмов и монастырского имуще-

ства, сведения об известных настоятелях.  

С середины XIX в. появляется ряд работ белорусских исследователей, в ос-

новном церковных, которые можно разделить на две группы. К первой отнесём 

историко-статистические описания и очерки епархий. В частности, «Историко-

статистическое описание Минской епархии, составленное ректором Минской 

духовной семинарии архимандритом Николаем» (СПб., 1864 г.) содержит ком-

плексные сведения по истории монастырей Минской епархии, их материальном 

положении, взаимоотношениях с представителями других конфессий.  

Вторую группу работ XIX – начала XX в. составляют исследования по ис-

тории отдельных монастырей. К примеру, изучению пинских обителей посвя-

щены труды А. И. Миловидова «Архив упразднённого Пинского Лещинского 

монастыря» (М., 1900 г.) и «Пинский Богоявленский второклассный монастырь, 

1800 г. – 29 мая 1900 г.» (Мн., 1900 г.), а также работа Д. И. Довгялло «Пинский 

Лещинский монастырь в 1588 г.».  

Историк и краевед Полесья, А. Миловидов занимался изучением архива Ле-

щинской церкви. Он же сообщал, что часть документов была передана архиву 

униатских митрополитов, часть попала в архив Минской духовной консистории 

(НИАБ, фонд 136), а некоторые документы пропали по вине «местных исследо-

вателей». На начало XX в. в Лещинской церкви ещё находилось около 800 доку-

ментов на старобелорусском, польском, латинском и русском языках [2, с. 5]. 

Особый интерес в данной работе представляет предисловие к документам Ле-

щинского монастыря, в котором автор изложил важнейшие события из жизни 

обители на протяжении всей истории её существования. Целесообразно приве-

сти названия документов из Лещинского архива, которые А. Миловидов предла-

гает для изучения: 1) выписка из пинских градских книг о сдаче Лещинского мо-

настыря после епископа Леонтия Пельчицкого дворянину Александру Плетенец-

кому 1595 г.; 2) жалоба Елисея Плетенецкого, архимандрита Лещинского, на Ве-

лятицкого 1611 г.; 3) грамота Сигизмунда III 1615 г. воеводе Фёдору Скумину о 

передаче мужского Лещинского монастыря Василисе Сапежанке, Воеводине 

Минской; 4) инвентарь Пинского Лещинского монастыря 1620 г.; 5) собрание 

привелеев польских королей на Лещинскую архимандрию [2, с. 10]. 

В 1909 г. в «Минских епархиальных ведомостях» была напечатана статья 

Д. И. Довгялло «Пинский Лещинский монастырь в 1588 г.», поводом к написа-

нию которой послужила находка в Виленском Центральном архиве инвентаря 

Лещинской обители 1588 г. [3]. Член археографической комиссии по изданию 

древних актов, учёный секретарь Института белорусской культуры, а затем Ин-

ститута истории АН БССР, Д. И. Довгялло – автор свыше 30 работ по истории, 
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археологии и этнографии Беларуси. Опубликованный им инвентарь 1588 г. явля-

ется самым ранним из известных инвентарей Лещинской обители. Этот истори-

ческий источник позволяет детально реконструировать монастырь конца XVI в., 

содержит подробное описание комплекса монастырских строений, внутреннего 

убранства двух церквей, перечень принадлежащих монастырю имений. Так, Ле-

щинский монастырь в 1588 г. не имел ни одной каменной постройки. Традици-

онная «монастырская стена» была сделана из толстых пластин дерева, из так 

называемого «дыля», вкопанного одним концом в землю. Главный вход в мона-

стырский двор вёл через ворота, над которыми была устроена звонница с пятью 

колоколами. Из них один был «великий», три «меньших», а пятый назывался 

«Лебедь» [3, с. 103].  

Значительное внимание истории и деятельности монастырей уделялось на 

страницах периодической печати XIX в. В первую очередь, это «Церковные ве-

домости», издаваемые с 1888 г. по 1918 г., и «Епархиальные ведомости». Не-

смотря на тенденциозность данных периодических изданий, в них печатались 

содержательные статьи А. И. Миловидова, Д. И. Довгялло, Ф. А. Жудро, прото-

иерея Гродненской епархии И. Карчинского и др. В «Минских епархиальных ве-

домостях», выходивших два раза в месяц, имелись два раздела – официальный и 

неофициальный. В последнем публиковались статьи, посвящённые различным 

церковным вопросам и проблемам епархий. Так, священник И. Акоронко в 

1874 г. поместил в указанном издании ценную статью по истории Лещинской 

обители, в которой впервые вводит в научный оборот некоторые документы Ле-

щинской церкви [4, с. 316–330]. В 1873 г. и 1891 г. там же выходит серия статей 

о Купятичском монастыре и кресте-энколпионе.  

Таким образом, проблематика истории и деятельности православных мона-

стырей на белорусских землях нашла отражение как в обобщающих трудах по 

истории русского монашества XIX – начала XX вв., так и в работах белорусских 

исследователей, священнослужителей, посвященных изучению отдельных оби-

телей той или иной епархии.  
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