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СОСТАВЛЕНИЕ  ЦЕРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ  
ЕПАРХИЙ И ЛЕТОПИСЕЙ ЦЕРКВЕЙ В БЕЛАРУСИ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX В. 
The author research composition parish-historical description of eparchy and church chronicle in 

Belarus in the period of time from the secondary part of the XIXth century  till the beginning of the 
XXth century. The author makes the conclusion that church-historical research has achieved great 
progress at the beginning of the XXth century in Grodno and Minsk eparchies. As a result, historical-
archeological committees were set up there, which carried out historical, archeological and ethnograph-
ical investigations. Grodno church-archeological committee was opened  in 1904, Minsk church histor-
ical-archeological committee was founded  in 1908.  

Введение. В отечественной исторической 
науке недостаточно изучено составление цер-
ковно-исторического описания епархий и лето-
писей церквей в Беларуси в 1861–1914 гг.  
В работах И. В. Гребенчука, А. А. Гужеловско-
го приводятся лишь отдельные сведения о дея-
тельности церковных археологических комите-
тов [1; 2]. Наиболее проработанной рассматри-
ваемая тема оказалась в исследованиях В. Н. Че-
репицы [3]. Однако гродненский историк ис-
следовал ее применительно к Гродненской гу-
бернии (с 1900 г. и епархии). При этом он до-
пустил некоторые неточности и рассмотрел ее в 
контексте формирования основ церковного крае-
ведения Беларуси во второй половине XIX в. 
Успехи православного духовенства в церков-
ном краеведении не позволили ему увидеть не-
гативные моменты в исследовательской дея-
тельности священников и преподавателей ду-
ховных семинарий. В связи с этим в статье оп-
ределены следующие задачи: 1) рассмотреть 
составление церковно-исторического описания 
епархий и летописей церквей в Беларуси в 
1861–1914 гг.; 2) выявить закономерности и 
этапы в составлении церковно-исторического 
описания епархий. 

Основная часть. Русская  православная цер-
ковь во второй половине XIX – начале XX вв. 
придавала большое значение изучению церков-
ной истории, в том числе и Северо-Западного 
края. Впервые вопрос о составлении церковно-
исторического описания епархий был поднят 
духовно-учебным управлением Св. Синода в 
1850 г. Духовно-учебное управление рассматри-
вало эти описания как материал, необходимый 
для изучения истории Российской церкви и со-
ставления полного и специального курса по ее 
истории. Поэтому духовное ведомство опреде-
лением от 10 мая / 6 октября 1850 г. поручило 
епархиальным преосвященным позаботиться о 
составлении исторического и статистического 
описания возглавляемых ими епархий. 

Инициативу духовно-учебного управления 
поддержал архиепископ Литовский и Вилен-
ский Иосиф. 2 6 ноябр я 1 8 5 0  г. он возложил 
сбор историко-статистического материала на 

ректора Литовской духовной семинарии архи-
мандрита Филарета. После назначения архи-
мандрита Филарета епископом Ковенским со-
ставление описания Литовской епархии было 
возложено на Литовскую семинарию под руко-
водством ее ректора. После смерти митрополи-
та Иосифа работа по составлению описания 
епархии была прекращена. Тем не менее, неко-
торые учителя семинарии добросовестно отне-
слись к исполнению возложенного на них по-
ручения  [4, с. 185–186]. Проводились работы 
по составлению историко-статистического опи-
сания епархий и в других регионах Беларуси.  

К концу 60-х  гг. XIX в. Св. Синод полно-
стью отказался от сбора церковно-истори-
ческих описаний епархий. Указом от 12 декаб-
р я 1 8 6 8  г. Св. Синод больше не требовал пре-
доставлять сведения «о ходе работ в епархиях и 
о распоряжениях епархиальных начальств по 
делу о составлении означенного рода описаний 
епархий» [5, л. 124 об.]. Что касается статисти-
ческих сведений, то они ежегодно предоставля-
лись Св. Синоду епископами и регулярно пуб-
ликовались в «Всеподданнейших отчетах обер-
прокуроров Св. Синода» (или в «Извлечениях 
из всеподданнейших отчетов»).  

Охлаждение Св. Синода к сбору историче-
ских описаний епархий повлияло на проведе-
ние подобных работ на местах. Все белорусско-
литовские епархии, за исключением Минской, 
не завершили составление таких исследований. 
Только в Минской епархии в 1864 г. архиманд-
ритом Николаем было издано «Историко-
статистическое описание Минской епархии» [6]. 
В своей книге ректор Минской духовной семи-
нарии привел данные об иерархах, чудотвор-
ных иконах, монастырях, приходских церквах и 
благочестивых обычаях православного населе-
ния Минской епархии. 

Сбор историко-статистического материала 
продолжался в Минской епархии и в после-
дующее время. Данная работа завершилась из-
данием при епископе Минском и Туровском 
Евгении в 1879 г. «Описания церквей и прихо-
дов Минской епархии, составленного по офици-
ально затребованным от причтов сведениям». 



 172 

Каждый приход был описан по следующим 
разделам: 1) местность; 2) церковь; 3) приход;  
4) причт; 5) владения церкви и причта; 6) цер-
ковные и приходские учреждения.  

Издание «Историко-статистического описа-
ния…» и «Описания церквей и приходов…» 
Минской епархии обусловили прекращение про-
ведения активных исследований в данном на-
правлении в указанной епархии  до  начала XX в.  

Издательскому примеру Минской епархии 
последовала Полоцкая. В отличие от Минской 
епархии полоцкая духовная консистория издала 
в 1884 г. лишь статистические сведения о церк-
вах и причтах Полоцкой епархии, не раскрыв 
историю самой епархии [7]. Что касается дру-
гих белорусско-литовских епархий, то в них во 
второй половине 80-х гг. XIX в. была предпри-
нята вторая попытка составления церковно-
исторического описания. Теперь инициатива 
исходила не от духовного ведомства, а от от-
дельных  лиц на местах . Пер вым был поднят 
данный вопрос в Литовской епархии.  

В Литовской епархии инициатором состав-
ления такого описания являлся редактор «Ли-
товских епархиальных ведомостей» протоиерей 
Виленского Пречистенского собора Иоанн Ко-
тович, составивший «Программу церковно-
исторического и статистического описания №-й 
церкви и прихода Литовской епархии». 14 июля 
1886 г. он представил на благоусмотрение 
Алексия, архиепископа Литовского и Вилен-
ского, рапорт о необходимости составления 
историко-статистического описания епархии ко 
дню ее 50-летия. Архиерей Литовской епархии 
одобрил предложение И. Котовича и распоря-
дился напечатать «Программу» не только в 
«Литовских епархиальных ведомостях», но и 
отдельными брошюрами в количестве, соответ-
ствующему числу церквей и монастырей епар-
хии, для руководства духовенству. Составлен-
ные описания благочинные должны были пред-
ставить своему архиепископу к 1 июля 1887 г. 
[3, ч. 2, с. 268–269]. 

Некоторые настоятели церквей написали 
объемные монографии, в которые вошли не 
только исторические, но и этнографические и 
археологические сведения. По данным Е. Ор-
ловского, обработка всего собранного материа-
ла ограничилась до начала XX в. лишь состав-
лением истории Виленского кафедрального со-
бора [4, с. 187]. Остальные материалы, собран-
ные духовенством, хранились  в Литовской ду-
ховной консистории. Только Н. Д. Извеков в 
середине 90-х гг. XIX в. попытался составить 
историко-статистическое описание Литовской 
епархии, которое отличалось краткостью и тен-
денциозностью: автор акцентировал внимание 
на негативных сторонах деятельности право-
славного духовенства [8]. Тем не менее, работа 
по историко-статистическому описанию епар-

хий содействовала в последующее время про-
ведению подобных исследований и изданию 
церковно-краеведческих трудов.  

В Могилевской епархии изучением церков-
ной истории Могилевской губернии занимался 
епархиальный историко-статистический коми-
тет, образованный 2 октября 1888 г. Могилев-
ский историко-статистический комитет издал 
несколько выпусков издания «Могилевская 
епархия: историко-статистическое описание». 

После непродолжительного перерыва в 
конце XIX в. были возобновлены работы по со-
ставлению церковно-исторического описания 
епархии и в Витебской губернии. Здесь в 1897 г. 
совет Витебского Свято-Владимирского епар-
хиального братства обратился ко всему духо-
венству Полоцкой епархии с просьбой о содей-
ствии в составлении историко-статистического 
описания церквей и приходов Витебской губер-
нии по программе, принятой в Волынской епар-
хии. Для обработки и исправления составленных 
на местах описаний 4 октября 1897 г. был обра-
зован под председательством архимандрита 
Константина специальный комитет.  Однако не-
смотря на все старания совета Свято-Владимир-
ского братства, историко-статистическое описа-
ние Полоцкой епархии так и не было составле-
но. Только Д. И. Довгялло в 1899 г. составил и 
издал «Список церквей Витебской губернии с 
адресами», а позднее справочную книгу «По-
лоцкая епархия к 1903 году».  

В начале XX в. возобновились церковно-
исторические исследования и в Минской епар-
хии. В 1903 г. А.В. Товаров издал «Историко-
статистическую справочную книгу Минской 
епар х ии». В ней автор  дал кратко е историче-
ское описание церквей, показал состояние при-
чтовых построек, привел данные о количестве 
прихожан и церковной земле, указал почтовый 
адрес причтов. В том же году Е. Орловский из-
дал монографию, в которой подробно исследо-
вал историю православной церкви на террито-
рии Гродненской епархии [4].  

Начало XX в. ознаменовалось созданием 
нового типа научно-исследовательских обществ 
на территории Беларуси. В Гродненской и Мин-
ской губерниях появились церковно-археологи-
ческие комитеты. В отличие от предшествующе-
го периода комитеты в указанных губерниях 
изучали местный край не только для составле-
ния исторического описания епархий, которые 
были уже изданы к середине первого десятиле-
тия XX в. Церковно-археологические комитеты 
занялись исследованием, охраной и сбором па-
мятников древности. Для охраны наиболее цен-
ных вещественных предметов старины комите-
ты создали церковно-археологические музеи. 
Кроме того, комитеты занялись изучением на-
родных обычаев, преданий и песен, т. е. этно-
графическими исследованиями. 
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Первым в Северо-Западном крае был создан 
Гродненский церковно-археологический коми-
тет. Он был открыт по инициативе епископа 
Гродненского и Брестского Никанора 26 ноября 
1904 г. При комитете было создано церковное 
древлехранилище (музей) для хранения наибо-
лее ценных памятников старины и документов. 
После переезда епископа Никандра в г. Варшаву 
деятельность Гродненского церковно-археоло-
гического комитета временно приостановилась. 
Она возобновилась при епископе Михаиле. 

Проведение исторических исследований 
членами церковно-археологического комитета 
пр ивело к тому, что в 1 9 1 0  г. был поднят во-
прос о переименовании Гродненского церков-
но-археологического комитета в Гродненский 
историко-церковно-археологический комитет.  

В начале XX в. был создан археологический 
комитет с музеем и в Минской губернии. Впер-
вые вопрос об их учреждении был поднят в 
Минской губернии в 1907 г. редактором «Мин-
ский епархиальных ведомостей» Д. В. Скрын-
ченко. Главную цель деятельности этих церков-
но-археологических учреждений Д. В. Скрын-
ченко видел в том, чтобы «на строго докумен-
тальных данных, археологическими памятника-
ми наглядно доказать, что Минская губерния – 
русский край, а не польский» [9, с. 125]. 

Минский церковный историко-археологиче-
ский комитет фактически был создан в конце 
1907 г., а официальное, торжественное его от-
крытие состоялось 13 февраля 1908 г. При коми-
тете был создан музей, в котором в 1910 г. насчи-
тывалось около 1000 предметов старины.  

Работа Минского церковного историко-
археологического комитета не ограничивалась 
только сбором и описанием полученных исто-
рических, археологических и этнографических 
материалов. Члены комитета совершали науч-
ные экспедиции с целью осмотра и изучения на 
местах памятников старины, приобретения 
ценных находок. В августе 1909 г. Д. В. Скрын-
ченко, А. К. Снитко и А. М. Панов совершили в 
г. Турове с разрешения Императорской Архео-
логической комиссии раскопки с целью изуче-
ния обнаруженного на Борисоглебском клад-
бище саркофага. В течение 1909–1913 гг. Мин-
ский церковный историко-археологический ко-
митет издал 4 выпуска «Минской старины». 
Для популяризации исторических сведений о 
крае совет комитета устраивал вечера, на кото-
рых члены комитета проводили лекции на ис-
торические темы. 

Таким образом, в процессе составления цер-
ковно-исторического описания епархий в неко-
торых губерниях Беларуси в начале XX в. были 
созданы церковные археологические комитеты.  

Составлению церковно-исторического опи-
сания епархий, изучению церковной истории 
края должны были помочь церковные летописи.  

Впервые Св. Синод поднял вопрос о со-
ставлении церковных летописей в 1866 г. 12 ок-
тября указанного года центральное учреждение 
духовного ведомства предложило епископам 
высказаться по вопросу о возможности заведе-
ния в своих епархиях церковных летописей.  
В ответ архиереи Северо-Западного края пред-
ложили своему духовенству завести такие лето-
писи.  15 февраля 1867 г. сделала распоряжение 
о ведении церковных летописей Полоцкая ду-
ховная консистория. 2 мая 1867 г. соответст-
вующий циркуляр издала Литовская духовная 
консистория, предложившая белому и монаше-
ствующему духовенству епархии завести лето-
писи по месту службы с   начала  1867  г.  

Духовенство в большинстве своем отнеслось 
равнодушно к предложению епархиального ру-
ководства. В Литовской епархии об этом свиде-
тельствовали как отчеты ревизии церквей раз-
личных уездов, проводимые в 70-х гг. XIX в. 
литовскими викарными епископами, так и об-
щая оценка состояния ведения летописей, дан-
ная Литовской консисторией в 1879 г.  Духовная 
консистория констатировала, что «исполнить 
это предложение в епархии оказалось очень ма-
ло желающих, да и те, как в настоящее  время 
обнаружилось, относятся к этому делу или 
слишком поверхностно, или же и вовсе прекрати-
ли его» [10, с. 10]. Поэтому архиепископ Литов-
ский и Виленский Александр 17 ноября 1879 г. 
предписал консистории составить программу 
церковно-приходских летописей для руково-
дства духовенству, которое должно было следо-
вать ей при обязательном составлении летопи-
сей с начала 1880 г. В 1879 г. Литовская конси-
стория составила «Правила как вести церковно-
приходские летописи» и опубликовала их  для 
руководства духовенству в № 52 «Литовских 
епархиальных ведомостей». В 1880 г. «Правила» 
были дополнены. Благочинные должны были 
контролировать составление летописей. 

Указ консистории об обязательном заведе-
нии летописей с приложенной к нему инструк-
цией был встречен местным духовенством несо-
чувственно. Часть духовенства ограничивала 
свою деятельность только исполнением прямых 
священнических обязанностей. Такие священно-
служители  смотрели на ведение летописей как 
на «пустую трату времени». Некоторые причты 
вообще не стали заводить летописи. Об этом 
свидетельствовали отчеты ревизий викариев в 
80-е и даже в 90-е гг. XIX в., которые констати-
ровали отсутствие данных документов в от-
дельных церквах.   

Небрежно отнеслось к составлению и регу-
лярному ведению церковных летописей и духо-
венство Полоцкой епархии. Полоцкая духовная 
консистория в 1896 г. констатировала, что «рас-
поряжение епархиального начальства от 15 фев-
раля 1867 г. в ведении церковных летописей 
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забыто причтами епархии» [11, с. 415]. Поэто-
му Полоцкая духовная консистория сделала 
распоряжение, утвержденное 18 декабря 1896 г. 
епископом Александром, об обязательном за-
ведении духовенством церковных летописей.  

Недобросовестно относилась к ведению 
летописей часть духовенства Могилевской и 
Минской епархий. Поэтому местным духов-
ным консисториям пришлось напоминать ду-
ховенству о возложенной на них обязанности. 
Для этого в №  1 «Минских епархиальных ве-
домостей» за 1903 г. и в № 13, 16, 17 «Моги-
левских епархиальных ведомостей» за 1884 г. 
была опубликована «Программа летописей».  

Благодаря настойчивым требованиям епи-
скопов Северо-Западного края ситуация поме-
нялась к лучшему в составлении летописей в 
начале XX в. Большинство цер квей Беларуси 
имели данные документы.  

Таким образом, к началу XX в. Беларуси 
удалось собрать материалы для историко-
статистического описания епархий и при боль-
шинстве церквей Беларуси имелись летописи.  

Заключение. На протяжении второй поло-
вины XIX – начала XX вв. во всех белорусско-
литовских епархиях было предпринято не-
сколько попыток составить церковно-историче-
ское описание. Если первая такая попытка, 
инициированная Св. Синодом, завершилась со-
ставлением описания только Минской епархии, 
то в р езультате второй был создан Могилев-
ский историко-статистический комитет, кото-
рый издал несколько выпусков «Могилевской 
епархии». Церковно-исторические исследова-
ния, проводимые во всех белорусско-литовских 
епархиях, подтолкнули отдельных местных 
церковных историков (Н. Д. Извекова, Е. Ор-
ловского, А. В. Товарова, Д. И. Довгялло) из-
дать собственные монографии, посвященные 
истории православной церкви. В результате наи-
более проработанной оказалась в начале XX в. 
история Гродненской и Минской епархий. По-
этому в них  в начале XX в. был создан новый 
тип научных обществ: историко-археологи-
ческие комитеты. В 1 9 0 4  г. был откр ыт Гр од-
ненский церковно-археологический комитет, а 
в 1908 г. – Минский церковный историко-
археологический комитет, издавший к 1 9 1 4 г.  
4 выпуска «Минской старины». Данные учреж-
дения занимались не только изучением истории 
своих губерний, но и археологическими, этно-
графическими исследованиями, охраной и сбо-
ром памятников старины. С целью сохранения 
памятников древности при комитетах были 
созданы музеи. Фактически в начале XX в. на-
чался новый этап исторического описания 

епархий, в котором использовались данные ар-
хеологических исследований.  
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