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Текущие проекты центра: проведение постоянных занятий по меди-
тации и мастер-классы по тибетской живописи (тханкописи); организация 
приезда в Беларусь выставки «Сокровища Гималаев» в полном формате экс-
позиции в 2018–2019 гг.; организация международной научно-практической 
конференции буддийской тематики в Минске в 2018 г.; перевод и издание ос-
новных текстов буддийской литературы и философии на белорусский язык. 
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Истории православной церкви посвящены многочисленные исследо-
вания как белорусских, так и зарубежных исследователей. Очень часто в 
рамках данной темы рассматривается и история православия на Слуцких 
землях. При этом многими исследователями отмечается роль, которую 
Слуцкая епархия сыграла при распространении православия на террито-
рии нашей страны.

Начиная рассмотрение данной темы, хотелось бы отметить, что суще-
ствует немало источников, которые описывают становление религии на 
территории Республики Беларусь в целом и Слуцка в частности. К ним 
относятся писания Кирилла Туровского, Слуцкая летопись, рукописные 
книги тех времен, архивы монастырей и многие другие источники, анали-
зу которых посвящены описанные далее работы. 

Попытки обобщить историю православной церкви на территории Бе-
ларуси были предприняты авторами энциклопедии «Рэлігія і царква на 
Беларусі» [17]. В ней довольно подробно рассматривается история рели-
гии, включая и православную. В данной книге описываются этапы рас-
пространения православия, начиная с времен до крещения Руси, а также 
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много внимания уделяется противостоянию православной и католической 
церквей. Энциклопедия позволяет получить общее представление об исто-
рии православной церкви на слуцких землях, однако она может рассма-
триваться лишь как источник базовых знаний, так как в большей степени 
работа сфокусирована на истории религии в целом. 

Также вопросам истории православной церкви на территории Белару-
си посвящена работа В.А. Тепловой «Православная церковь Беларуси ко-
нец XV – начало XX в.» [19]. В ней автор предпринимает довольно успеш-
ную попытку систематизировать данные об истории православной церкви: 
подробно рассматриваются взаимоотношения православной религии с 
другими в различные исторические периоды, детально раскрыта роль го-
сударственной власти на развитие церкви, затрагиваются вопросы церков-
ного образования, христианских ценностей и многие другие. Несмотря на 
то, что повествование практически не выделяет отдельных епархий, статья 
представляет собой глубокий анализ процесса развития православия в це-
лом, что, безусловно, при изучении других источников способствует более 
глубокому пониманию вклада Слуцкой епархии в этот процесс. 

Одной из лучших работ по истории православной церкви на террито-
рии Республики Беларусь является труд архиепископа Афанасия (Марто-
са) «Беларусь в исторической, церковной и государственной жизни» [11]. 
Данная работа наиболее полно раскрывает различные аспекты становле-
ния и развития православия на территории Беларуси, начиная с крещения 
Руси в 988 г. Хотя повествование ведется о православной церкви в целом, 
автору удается отразить и историю отдельных епархий, в том числе и ны-
нешней Слуцкой. 

Помимо работ, которые направлены на создание общей исторической 
картины, некоторые исследователи посвящают свои труды истории от-
дельных временных периодов. Наибольший интерес для исследователей 
представляют конец XVI, XVII–XVIII и XX вв. 

Так, Г.Я. Киприанович весьма подробно излагает события времен уний 
(XVI в.) в своей работе «Исторический очерк православия, католичества и 
унии в Белоруссии и Литве с древнейшего времени до настоящего времени» 
[8]. Автор не выделяет Слуцкую епархию, но при этом из общего контекста 
можно почерпнуть немало сведений об отношении слуцкого духовенства и 
прихожан к унии 1596 г. Так же автором упоминается Слуцкая духовная се-
минария, которая была местом обучения многих известных деятелей. 

Более поздний период рассматривается в работе С.Г. Рункевича «Исто-
рия Минской архиепископии (1793–1832 гг.)» [16], в которой автор проводит 
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обстоятельный анализ различных источников, на основе которых реконстру-
ирует в деталях изучаемый период. Особое внимание автор уделяет дея-
тельности Виктора Садковского и Иова Потемкина, развитию белорусских 
епархий под их руководством. Данные сведения представляют интерес для 
исследования истории Слуцкой епархии, так из них можно многое почерп-
нуть о православной деятельности на территории Слуцких земель. 

Этот же период рассматривается и П.В. Шевкуном в его работе «Ос-
новные направления деятельности православной иерархии Белорусских 
земель в 1796–1825 годах» [24]. Однако, как становится понятно из на-
звания работы, автором статья представляет собой не описание истории 
епархий, а анализ их деятельности. В частности, автор отмечает что в дан-
ный период основной задачей церкви было удержание контроля над духо-
венством и отвоевание позиций у католичества и униатства. В контексте 
работы С.Г. Рункевича, данная статья помогает лучше понять процессы, 
происходившие в конце XVIII – начале XIX вв., а также более подробно 
познакомиться с мотивами, которые двигали Виктором Садковским и Ио-
вом Потемкиным при руководстве Минской епархией того времени, в со-
став которой входили и Слуцкие земли. 

О дальнейших событиях мы можем узнать из работы Д.Л. Матвеева 
«Укрепление позиций православия на Беларуси в последней трети XIX в.» 
[14], который стремится раскрыть предпосылки расцвета православия на 
территории Беларуси. Автором описываются такие аспекты православного 
развития, как православное обучение, рост влияния духовенства, а также 
политика царского правительства в отношении церкви. В частности автор 
указывает, что правительство в два раза увеличило расходы на духовен-
ство, в том числе на Минскую епархию, в состав которой входила и Слуц-
кая. В результате в этот период ремонтировались монастыри, открывались 
церковно-археологические музеи. 

В результате данного подъема в Слуцке была открыта кафедра вика-
рия Минской епархии, вскоре после чего началась первая мировая война. 
Изучению этого периода посвящена работа Г.Э. Щеглова «Церковь и Пер-
вая Мировая война» [28]. Автор акцентирует внимание на вкладе священ-
нослужителей в победу, а также на влияние православия на дух «русского 
общества». 

Более детально данный период рассмотрен в работе А.Н. Кашеварова 
«Православная Российская церковь и Советское государство (1917–1922)» 
[7]. Где мы из контекста можем получить сведения о событиях и на терри-
тории Беларуси. 
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Послевоенный период представляет собой одну из самых исследуе-
мых тем сегодня. Например, Т.В. Лемешова и В.Н. Семенова в своей рабо-
те «Положение РПЦ на территории БССР (1920-40 гг. XX в.)» [14] провели 
детальное изучение ограничений и запретов, которые были наложены на 
церковь советской властью. В работе описываются многочисленные акты, 
нацеленные лишить церковь дохода, подача в СМИ новостей о «разложе-
нии церкви», лишение церковных служащих многих прав, создание анти-
религиозных организаций, репрессии. Данные факты позволяют сделать 
вывод о планомерной деятельности советского правительства по разру-
шению церкви изнутри. По моему мнению, в данной работе представлен 
достойный анализ положения православной церкви в 20–40-хх гг. XX в., 
который позволяет сделать выводы относительно причин некоторых со-
бытий в истории Слуцкой епархии. 

О проблемах данного периода с точки зрения церковных служителей 
мы можем узнать из статьи протоиерея Феодора Кривоноса «Краткая исто-
рия христианства, православия и Белорусской Православной Церкви» [10], 
значительная часть которой посвящена событиям начала XX в. В частно-
сти, автор описывает влияние действий советских властей на деятельность 
белорусских епархий, в том числе и Слуцкой. 

Данные работы рассматривают исключительно проблемы данного 
периода развития православной церкви и Слуцкой епархии. О методах 
борьбы с ними мы можем узнать из работы А.Калининой, которая в соей 
статье «Христианские конфессии советской Белоруссии в 1929–1939 гг.: 
активные и пассивные формы сопротивления» [6] представляет детальный 
анализ действий, предпринятых православным духовенством в сою защи-
ту. Из данной статьи мы можем узнать подробности борьбы слуцких при-
хожан и священнослужителей против произвола советской власти. 

Крайне информативным дополнительным материалом к этим статьям 
является книга А.Л. Заерко «Поруганное православие» [5]. Представлен-
ные в работе материалы в деталях описывают картину уничтожения право-
славной церкви советскими властями, начиная с предпосылок, заканчивая 
результатами. В книге уделяется особое внимание отдельным епархиям, 
благодаря чему мы можем почерпнуть немало сведений о трудностях, с 
которыми столкнулось слуцкое духовенство. 

Не менее проработанным является и период Второй мировой войны. 
Одной из работ на эту тему является статья Г. Шейкина «Краткая история 
христианства, православия и Белорусской православной церкви» [25]. В 
работе автора в общих чертах описывается политика государства по от-



340

ношению к церкви. Автор описывает «потепление», которое,однако, прод-
лилось не долго. Из работ Г. Шейкина становится ясно, что коммунистиче-
ские идеологи считали церковь препятствием построению «земного рая», 
поскольку церковные служители прививали людям совершенно другие 
ценности, тесно связанные с Господом. 

О «потеплении» говорит и В.Л. Король в статье «Участие белорусских 
епархий в миротворческой деятельности Русской православной церкви (1945–
1991 гг.)» [9]. Автор анализирует его причины и приходит к выводу, что во 
время второй мировой войны политика государства по отношению церкви 
смягчилась благодаря миротворческой деятельности Белорусских епархий. 

Ведется работа и по изучению истории православной церкви и на со-
временном этапе. Причем исследования поддерживаются проведением 
семинаров и конференций, где специалисты могут обменяться опытом и 
знаниями. Примером может послужить семинар «Гісторыя праваслаўя 
роднага краю: вопыт і методыка вывучэння» [20], который прошел в Мин-
ской духовной академии в марте 2017 г. На данном семинаре Татьяна Во-
рончук выступила с докладом о современных формах работы по право-
славному краеведению: радиовыступления, издательская деятельность и 
т. д. Подобная деятельность позволяет обеспечить доступность данных не 
только для узкого научного сообщества, но и для всех желающих. 

Многое о функционировании православных монастырей и храмов мы 
можем почерпнуть из истории архитектуры Слуцких земель. 

В.Р. Языкович в своем докладе «Православные ценности и традицион-
ная белорусская культура» [29] упоминает роль одной из Слуцких церквей, 
а именно Свято-Троицкого монастыря как центра православия на белорус-
ско-литовских землях. Более подробно значение данного монастыря, а так-
же некоторых церквей и приходов, для истории православия раскрывается 
в книге Р.В. Родченко «Слуцкая старасветчына» [15]. 

Весьма обстоятельно к описанию архитектуры и истории монасты-
рей подходит краевед Ф.Ф. Серно-Соловьевич. В своем издании «Древ-
нерусский город Слуцк и его святыни» [18], состоящем из 6 частей, 
подробно описывается история православных монастырей и приход-
ских храмов, которые действовали на территории Слуцка. Особое вни-
мание уделяется уже упомянутому Свято-Троицкому монастырю, что 
обосновывается тем, что данный монастырь сыграл значимую роль в 
становлении православной церкви. В своей работе автор демонстриру-
ет религиозный подход к освещению явлений и событий, подкрепляя их 
фактическим материалом. 
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Еще одним источником сведений об архитектуре Слуцка являет-
ся спецвыпуск Инфа-Курьера [23], в котором дано подробное описание 
церквей Случчины. В целом там представлено 25 слуцких православных 
церквей с детальным описанием их строения, стиля и т.д., а также иногда 
представляются краткие сведения об их значимости для распространения 
православия на территории Беларуси. 

Также о церквях Слуцких земель можно почитать и в книге И.А. Тит-
ковского «Помнікі архітэктуры Слуцка», в которой описываются не только 
существующие, но и не дошедшие до нас памятники архитектуры [22]. 

Существуют также работы, которые посвящены истории и архитектуре 
отдельных церквей. Например, Свято-Георгиевская церковь, расположенная 
недалеко от Слуцка, детально рассматривается в статьях Г.М. Шишко [26], 
Свято-Михайловскому собору в Слуцке посвящена статья А. Еременко [4], 
Храм Воскресения Христова г. Клецка описывается в статье А. Блинца [1]. В 
большей степени данные статьи представляют собой исторические очерки, 
которые в подробностях реконструируют историю данных объектов право-
славной архитектуры, что позволяет нам более подробно познакомится с 
историей православной деятельности на Слуцких землях. 

Не менее обширной является группа работ, которая приставляет собой 
исторические материалы о персоналиях православия. Одной из таких ра-
бот является библиографический справочник священника Гордея Щегло-
ва, в котором представлены данные о знаменитых выпускниках Минской 
духовной семинарии [27]. 

Еще одним сборником биографий значимых для истории церковных 
деятелей, связанных со Слуцкими землями, является книга А.А. Мельни-
кова «Путь непечален» [12]. В данной книге автор повествует о Святых 
белорусской земли, многие из которых родились и вели свою деятельность 
на территории нынешней Слуцкой епархии. Из их биографий становятся 
доступны некоторые аспекты истории христианской церкви. 

Интересную с позиции историка статью с краткими сведениями об ар-
хиереях, управляющих приходами Слуцкой земли составил А. Хотев [21]. 

Другая группа источников представлена разнообразными статьями, 
очерками и книгами, которые зачастую рассматривают экономическую, 
политическую или культурную жизнь, однако каждый из них так или иначе 
затрагивает и духовную. 

Одним из таких источников является историко-документальная хро-
ника «Память. Слуцкий район. Слуцк», которая рассматривает историю 
Слуцкого района [13]. В работе вскользь упоминается деятельность церк-
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ви в связи с теми или иными событиями, однако авторы уделяют целый 
раздел Слуцкой духовной семинарии [13, С.110–112]. Безусловно, семи-
нария сыграла важную роль в истории образования на территории Белару-
си, однако представляется странным столь скупое описание роли церкви 
в жизни Слуцка, ведь долгое время именно один из слуцких храмов был 
центром православия в Беларуси и Литве. 

Отдельно можно выделить работы епископа Слуцкого и Солигорского 
Антония, который занимается проработкой истории Слуцкой епархии во 
время войны 1812 года [2] и Первой мировой войны [3]. В статьях автор 
описывает события, развернувшиеся в Троицком монастыре во время вы-
шеуказанных войн, акцентируя внимание на «бытовом героизме» некото-
рых священнослужителей. 

Как мы можем видеть, исследований по истории нынешней Слуцкой 
епархии проводилось не так много. Тем не менее, при должном усердии 
на основе существующих источников можно составить довольно четкую 
историческую картину. 
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