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ВВЕДЕНИЕ 

 
В первой половине XIX в. на территории белорусских земель сложилась 

сложная конфессионально-политическая ситуация. Ведущей конфессией 
официально являлось православие, однако оставались сильными позиции 
католичества. Костел стремился сохранить сферу своего влияния на 
белорусское общество, а деятельность клира часто имела антигосударственную 
направленность. Кроме того, значительная часть населения этого региона 
исповедовала униатство, духовенство которого в определенной степени 
разделяло интересы католической конфессии. Во второй четверти XIX в. 
общественно-политическая обстановка в белорусских губерниях обострилась, 
что вынудило российское правительство принять экстренные меры в 
отношении представителей этих двух конфессий, активно участвовавших в 
восстании 1830–1831 гг., ограничить влияние католической и ликвидировать 
униатскую церковь. Также выбранный им курс был обусловлен 
необходимостью усиления позиций православной церкви различными формами 
и методами, среди которых важное место заняло храмовое строительство. 

Система православного храмового строительства в белорусских 
губерниях, действовавшая в 1858–1890 гг. еще не стала предметом 
специального изучения в отечественной и зарубежной историографии. 
Основное внимание исследователей было направлено на изучение комплекса 
правительственных мероприятий, направленных на укрепление позиций 
православия в контексте общей конфессиональной политики российского 
правительства. Ввиду этого ряд вопросов проблемы требует дополнительного 
изучения: формирование и функционирование структур центральных органов 
власти по организации православного храмового строительства; формирование 
и деятельность губернских учреждений по организации и управлению 
церковно-строительным процессом; участие церковных организаций и сельских 
обществ на всех стадиях сооружения церковных зданий. 

Научная реконструкция системы православного храмового строительства 
позволяет более полно осмыслить конфессиональные особенности политики 
Российской империи на территории Беларуси, дает возможность выявить 
основные механизмы и способы проникновения в культурно-историческую 
среду белорусских губерний новых культурных явлений, оказавших прямое 
воздействие как на гражданскую, так и на культовую архитектуру. Изучение 
церковного строительства позволит расширить научную проблематику 
этноконфессиональной истории Беларуси, сохранить объекты материальной и 
духовной культуры.  
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Объектом исследования является конфессиональная политика 

российского правительства в белорусских губерниях во второй половине ХIХ в. 
Предмет исследования составляет система православного храмового 

строительства в белорусских губерниях в 1858–1890 гг. 
 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Связь работы с научными программами (проектами), темами 

Тематика исследования соответствует приоритетным направлениям 
Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021–
2025 гг., утвержденной Указом Президента Республики Беларусь № 292 от 
29.07.2021 (раздел 5.6 «Раскрытие культурного потенциала»). 

Цель и задачи, объект и предмет исследования 
Цель диссертационного исследования – выявить систему православного 

храмового строительства в белорусских губерниях в 1858–1890 гг. 
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 
– на основе законодательных актов о регулировании храмового 

строительства определить его организационно-правовое обеспечение в 
белорусских губерниях в 1858–1867 гг.;  

– охарактеризовать основные направления деятельности центральных 
органов государственной власти в церковно-строительной сфере в 1858–
1890 гг.; 

– проследить процесс формирования губернских церковно-строительных 
учреждений и установить роль губернских палат государственных имуществ в 
осуществлении храмового строительства в 1858–1890 гг.; 

– определить степень участия церковных организаций и сельских 
обществ в возведении приходских церквей в 1858–1890 гг. 

Географические рамки исследования включают территорию Беларуси, 
входившую в указанный период в состав Виленской (за исключением 
Виленского, Свенцянского и Трокского уездов), Гродненской, Минской, 
Витебской, Могилевской губерний. В диссертации обозначенная территория 
рассматривается как белорусские губернии, однако в исторических источниках 
присутствуют понятия «западные губернии», «Северо-Западный край», 
«Западный край». 

Хронологические рамки исследования охватывают 1858–1890 гг. Нижняя 
граница обозначена указом императора Александра II от 16 января 1858 г. 
«Об особенностях церковного строительства в помещичьих имениях западных 
губерний», согласно которому ответственным за организацию и осуществление 
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православного храмового строительства в частных владениях Могилевской и 
Витебской губерний было определено Министерство внутренних дел. Верхняя 
граница обусловлена нормативным документом «О передаче из ведения МВД в 
духовное ведомство церковно-строительного дела в Западном и Привислянском 
крае», утвержденным 13 июня 1890 г. императором Александром III. 

Научная новизна  
Впервые в отечественной и зарубежной историографии выполнено 

комплексное научное исследование, раскрывающее систему православного 
храмового строительства в белорусских губерниях в 1858–1890 гг. 
Реконструирована вертикаль центральной и местной государственной власти по 
регулированию этого направления деятельности. Выявлена и охарактеризована 
структура и функции государственных учреждений и церковных организаций, 
обеспечивавших храмовое строительство. Доказано, что губернские комитеты 
по строительству и ремонту православных храмов (затем губернские церковно-
строительные присутствия) являлись ключевым и связующим звеном в 
общеимперской системе управления данной сферой. Показана роль виленских 
генерал-губернаторов в реализации православного храмового строительства в 
белорусских губерниях. 

Впервые представлена организационно-правовая основа, 
регламентировавшая православное храмовое строительство в государственных 
и частных владениях. Определены этапы возведения православных храмов: 
подготовительный (получение разрешения от государственного учреждения на 
строительство, разработка проектно-сметной документации и подготовка 
стройматериалов), основной (сооружение здания), заключительный (сдача 
объекта в эксплуатацию – передача церковного здания в духовное ведомство). 
Выявлены особенности хозяйственного, подрядного и агентного способов 
строительства православных церквей. Раскрыта роль сельского общества в 
сооружении приходского храма. 

Положения, выносимые на защиту 
1. Активизация православного храмового строительства на территории 

белорусских губерний в первой половине XIX в. была обусловлена их 
вхождением в состав Российской империи, что кардинально повлияло на 
конфессиональную ситуацию и общественно-политическую обстановку в этом 
регионе. С 1830-х гг. до 1858 г. храмовое строительство регламентировалось 
указами императора Николая I. Формирование организационно-правового 
обеспечения, более четко и системно регулировавшего церковно-строительный 
процесс, охватывает период с 1858 по 1867 гг. и делится на три этапа.                          
В 1858–1863 гг. выполнялась разработка инструкций в Министерстве 
внутренних дел и Министерстве государственных имуществ для контроля за 
реализацией церковного строительства. Эти нормативные документы 
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устанавливали порядок осмотра церковных зданий для проектирования 
церковно-строительных работ, организации и их осуществления, а также 
определяли ответственных лиц. На втором этапе, в 1864–1865 гг., виленским 
генерал-губернатором К. П. фон Кауфманом были составлены «Правила, 
которые следует наблюдать при постройке Православных Церквей и 
причетнических строений в Северо-Западном крае». Документ впервые 
официально закрепил систему государственного управления церковно-
строительным процессом в частных владениях на губернском уровне, 
состоявшую из специально созданных учреждений и церковных организаций. 
Затем на третьем этапе, в 1865–1867 гг., на основе предыдущего акта и 
мониторинга результатов храмового строительства в Министерстве внутренних 
дел было подготовлено, а затем утверждено Комитетом министров Положение 
«О порядке устройства православных церквей в 9-ти губерниях Западного 
края», которым устанавливалась целостная система управления церковным 
строительством в государственных и частных владениях и на всех уровнях 
власти. 

2. Централизация управления православным храмовым строительством в 
белорусских губерниях сложилась в 1858–1867 гг. Согласно указу императора 
Александра II от 16 января 1858 г. «Об особенностях церковного строительства 
в помещичьих имениях западных губерний» сооружение церквей в частных 
владениях контролировало Министерство внутренних дел, а в государственных 
владениях – Министерство государственных имуществ. Курировали церковно-
строительный процесс в обоих ведомствах специальные отделы, а за 
соблюдением норм при составлении проектно-сметной документации следили 
профильные специалисты из «Комиссии по заведованию строительной и 
технической частью при Департаменте сельского хозяйства Министерства 
государственных имуществ», а в Министерстве внутренних дел – инженеры и 
архитекторы Техническо-строительного комитета. С декабря 1867 г. в 
соответствии с Положением «О порядке устройства православных церквей    
в 9-ти губерниях Западного края» единственным ведомством, отвечавшим за 
возведение православных храмов в государственных и частных владениях, 
стало Министерство внутренних дел, в котором сохранилась ранее 
сформированная структура для управления церковно-строительным процессом. 

3. Губернское управление православным храмовым строительством 
первоначально начало формироваться в Могилевской, Витебской и Минской 
губерниях. За организацию и надзор над церковно-строительными работами в 
частных владениях отвечали губернаторы, специалисты из Министерства 
внутренних дел и офицеры Генерального штаба. С весны 1864 г. по инициативе 
виленского генерал-губернатора М. Н. Муравьѐва в Виленской и Гродненской 
губерниях сложилась особая система управления церковным строительством, 
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представленная губернскими и уездными комитетами по строительству и 
ремонту православных храмов. В государственных владениях белорусских 
губерний православное храмовое строительство координировали управляющие 
губернских палат государственных имуществ. Подготовку проектов и смет, 
надзор за возводимыми объектами выполняли архитекторы и инженеры из 
строительных отделений губернских правлений и губернских палат 
государственных имуществ. В 1867–1890 гг. сооружением церковных зданий в 
государственных и частных владениях занимались губернские церковно-
строительные присутствия, подчиненные Министерству внутренних дел. 

4. Организация управления церковным строительством в православных 
приходах осуществлялась до 1864 г. путем привлечения к руководству и 
наблюдению за сооружением объекта местного священника, владельца или 
управляющего имением. С июня 1864 г. по распоряжению виленского генерал-
губернатора М. Н. Муравьѐва в каждом населенном пункте, где требовалось 
возвести церковь, были сформированы церковные советы. С 1868 г. их 
преобразовали в приходские попечительства. Степень участия сельского 
общества в строительстве православного храма определялась на сельском или 
волостном сходе. На его решение оказывал влияние ряд факторов: отсутствие 
церкви в населенном пункте, аварийное состояние действующего храма, 
просьбы и доводы губернской администрации и членов губернских церковно-
строительных учреждений. Органы крестьянского самоуправления принимали 
решение об участии крестьян в строительных работах и фиксировали его в 
приговорах, подлежавших обязательному исполнению. Данная система 
управления церковно-строительным процессом на местах сохранялась до 
1890 г. 

Личный вклад соискателя ученой степени в результаты диссертации 
Диссертационное исследование является самостоятельной научной 

работой. В ходе поиска, анализа и систематизации широкого круга 
неопубликованных и опубликованных документов и научной литературы 
сделаны выводы по представленному блоку проблем. Большинство архивных 
источников, выявленных в фондах архивов Республики Беларусь, Российской 
Федерации, Литовской Республики, и рукописные тексты из фонда Российской 
национальной библиотеки в  г. Санкт-Петербурге в научный оборот введены 
впервые. Посредством общенаучных и специально-исторических методов 
представлена единая система государственного управления и организации 
православного храмового строительства в белорусских губерниях                                 
в 1858–1890 гг. 

Сформулированные в диссертации выводы позволили расширить область 
научного знания по истории одного из направлений конфессиональной 
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политики, осуществляемой российским правительством в этом регионе во 
второй половине XIX в. 

Апробация диссертации и информация об использовании ее 
результатов 

Выводы диссертационного исследования прошли апробацию на 
20 научных конференциях: Международной научно-практической 
конференции, посвященной 250-летию М. К. Огинского «История и культура 
на стыке эпох и цивилизаций: историко-культурное наследие как ресурс и 
результат развития общества» (25 сентября 2015 г., г. Минск); Международной 
молодежной научной конференции «Актуальные проблемы отечественной и 
всеобщей истории, культурологии и музеологии» (4–8 апреля 2016 г., г. Псков); 
IX Международной научно-теоретической конференции «Европа: актуальные 
проблемы этнокультуры» (10–11 ноября 2016 г., г. Минск); II Международной 
студенческой научно-теоретической конференции «Актуальные проблемы 
социально-гуманитарного знания» (18 апреля 2017 г., г. Минск); 
Международной научной конференции «Микроистория и история 
повседневности: новый взгляд на историческое и культурное наследие» 
(6 октября 2017 г., г. Браслав); II Международной научной конференции 
«Социальные, политические и культурные процессы на территории 
Центральной и Восточной Европы в исторической перспективе» (24–25 ноября 
2017 г, г. Пинск); III Международной студенческой научно-теоретической 
конференции «Актуальные проблемы социально-гуманитарного знания»                                         
(18–19 апреля 2018 г., г. Минск); III Международной научной конференции 
«Социальные, политические и культурные процессы на территории 
Центральной и Восточной Европы в исторической перспективе» (30 ноября – 
1 декабря 2018 г, г. Пинск); XI Республиканской научно-практической 
конференции студентов, магистрантов и молодых ученых «Историческая наука: 
достижения, проблемы, перспективы», посвященная 1000-летию города Бреста 
(19–20 апреля 2019 г., г. Брест); IV Международной студенческой научно-
теоретической конференции «Актуальные проблемы социально-гуманитарного 
знания» (19 апреля 2019 г., г. Минск); II Международной научной конференции 
«Проблемы истории и культуры пограничья (II Верхнедвинские историко-
краеведческие чтения)» (24 мая 2019 г., г. Верхнедвинск); IV Международной 
научной конференции «Социальные, политические и культурные процессы на 
территории Центральной и Восточной Европы в исторической перспективе» 
(21–22 декабря 2019 г., г. Пинск); XIV Международной научно-практической 
конференции «Религия и общество» (6–11 апреля 2020 г., г. Могилев); 
V Международной научной конференции «Социальные, политические и 
культурные процессы на территории Центральной и Восточной Европы в 
исторической перспективе» (27 ноября 2020 г., г. Пинск); XV Международной 
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научно-практической конференции «Религия и общество» (14 апреля 2021 г., 
г. Могилев); Международной научной конференции «Кулешовские чтения»                                 
(20–29 апреля 2021 г., г. Могилев); II Международной научно-практической 
интернет-конференции «Социальные, культурные и коммуникативные 
практики в динамике общественного развития» (20–21 мая 2021 г.); 
II Международной научной конференции «Беларусь в контексте белорусской 
истории: личность, общество, государство» (11–12 октября 2021 г.); 
IX Международной научно-практической школе-конференции молодых ученых 
«История России с древнейших времен до XXI века: проблемы, дискуссии, 
новые взгляды» (12–14 декабря 2021 г., г. Москва); XIV Международной 
научно-практической конференции «Религия и общество» (22 апреля 2022 г., 
г. Могилев). 

Материалы диссертации использованы в образовательном процессе 
Гродненского государственного университета имени Янки Купалы (акты 
внедрения № 03-8/156 от 29.12.2018; № 03-8/032, № 03-8/033 от 23.06.2020). 

Опубликованность результатов диссертации 
Основные научные результаты диссертации представлены в 

37 публикациях, из которых 11 – в изданиях, включенных ВАК Республики 
Беларусь в Перечень научных изданий для опубликования результатов 
диссертационных исследований (5,8 авт. л.), 6 – в научных сборниках 
(2,1 авт. л.), 20 – в сборниках материалов научных конференций (5,4 авт. л.). 
Общий объем опубликованных работ составляет 13,3 авт. л. 

Структура и объем диссертации 
Диссертация состоит из введения, общей характеристики работы, 4 глав, 

заключения, списка использованных источников, включающего 
380 наименований и 37 авторских публикаций, а также приложений. Объем 
диссертации составляет 177 страниц: основной текст занимает 115 страниц, 
список использованных источников – 31 страницу, приложения – 30 страниц. 

 
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

 Во введении обосновывается актуальность, выявляется степень 
изученности проблемы в отечественной и зарубежной историографии. 

Глава 1 «Историография проблемы. Источники. Методология, 
методы и концепция исследования» состоит из трех разделов. 

В разделе 1.1 «Историография проблемы» раскрывается степень 
изученности проблемы становления системы православного храмового 
строительства в белорусских губерниях в 1858–1890 гг. 
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Дореволюционная историография. Конфессиональная политика 

российского правительства рассмотрена в работах П. Н. Батюшкова1, 
Г. Я. Киприановича2, А. И. Миловидова3. Авторы, последователи 
«западнорусской» исторической школы, впервые осуществили систематизацию 
мероприятий, направленных на укрепление позиций православия в Беларуси, 
охарактеризовали деятельность виленского генерал-губернатора 
М. Н. Муравьѐва.  

В начале XX в. появились исследования В. М. Игнатовского4 и 
В. Ю. Ластовского5, в которых конфессиональная политика российского 
правительства была представлена как инструмент русификации Северо-
Западного края. 

Функционированию системы управления православным храмовым 
строительством на уровне губернии и приходов уделили внимание 
А. И. Миловидов6 и Е. Ф. Орловский7. 

Советская историография. Негативное со стороны власти отношение к 
религии в СССР предопределило низкую заинтересованность исследователей в 
развитии конфессиональной истории. Долгое время в советской историографии 
единственной работой по этой проблеме оставалась монография 
Н. М. Никольского8, позже появилась коллективная монография под редакцией 
Н. А. Смирнова9. Комплексной работой доперестроечного периода стало 
исследование С. М. Самбук10, в котором на основе архивных материалов 
содержательно раскрыта деятельность виленского генерал-губернатора 
М. Н. Муравьѐва. 

Упоминания о православном церковном строительстве в «Западном и 
Привислянском краях» имеются в монографии М. С. Корзуна11. Ученый 
акцентировал внимание на причинах передачи российским правительством 
этой сферы деятельности в ведение Министерства внутренних дел в 1860-е гг. 
                                                           
1
 1. Батюшков, П. Н. Белоруссия и Литва. Исторические судьбы Северо-Западного края / П. Н. Батюшков. – 

СПб. : Общественная польза, 1890. – 580 с. 
2 Киприанович, Г. Я. Исторический очерк православия, католичества и унии в Белоруссии и Литве с 
древнейшего до настоящего времени / Г. Я. Киприанович. – Вильно : Типография И. Блюмовича, 1899. – 287 с. 
3
 Миловидов, А. И. Заслуги графа М. Н. Муравьева для православной церкви в Северо-Западном крае / 

А. И. Миловидов. – Харьков : Типография Губернского правления, 1900. – 92 с. 
4 Ігнатоўскі, У. М. Кароткі нарыс гісторыі Беларусі / У. М. Ігнатоўскі. – Мінск : Беларусь, 1992. – 190 с. 
5 Ластоўскі, В. Ю. Кароткая гісторыя Беларусі / В. Ю. Ластоўскі. – Мінск : “Універсітэцкае”, 1992. – 126 с. 
6 Миловидов, А. И. Церковно-строительное дело в Северо-Западном крае при гр. М. Н. Муравьеве / 
А. И. Миловидов. – Вильно : Типография «Русский почин», 1913. – 51 с. 
7 Орловский, Е. Ф. Судьбы православия в связи с историей латинства и унии в Гродненской губернии в XIX ст. 
(1794–1900) / Е. Ф. Орловский. – Гродно : Губернская типография, 1903. – 604 с. 
8
 Никольский, Н. М. История русской церкви / Н. М. Никольский. – Минск : Беларусь, 1990. – 541 с. 

9
 Церковь в истории России (IX–1917 г.). Критические очерки / редкол.: Н. А. Смирнов (отв. ред.) [и др.]. – М. : 

Наука, 1967. – 336 с. 
10 Самбук, С. М. Политика царизма в Белоруссии во второй половине XIX века / ред. В. П. Панютич. – Минск : 
Наука и техника, 1980. – 224 с. 
11 Корзун, М. С. Русская православная церковь на службе эксплуататорских классов: X в. – 1917 г. / 
М. С. Корзун. – Минск : Беларусь, 1984. – 255 с. 
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Современная историография. В постсоветский период конфессиональная 

история получила новое развитие, обусловленное расширением проблематики 
научных исследований как в нашей стране, так и за ее пределами. В России 
вышла монография историка А. А. Комзоловой12, в которой доказана 
самостоятельность виленских генерал-губернаторов в деле определения 
методов интеграции окраин с центром. Осуществление правительственной 
политики на территории Беларуси во второй половине XIX в. рассмотрено в 
монографии М. Д. Долбилова13. 

Система государственного управления в сфере православного храмового 
строительства на центральном и губернском уровнях прослежена в работе 
И. Н. Слюньковой14. Вопрос центрального управления в государственных 
владениях проанализирован в докторской диссертации И. И. Воронова15. Общая 
статистика, необходимая для анализа государственной программы 
православного храмового строительства, реализованной Министерством 
внутренних дел, представлена в работе российских историков архитектуры 
Е. И. Кириченко и М. В. Нащокиной16.  

Правовое регулирование православного храмового строительства в 
российском законодательстве XIX в. раскрыто в монографии С. В. Римского17. 
В качестве официального документа, регламентировавшего церковно-
строительный процесс, автор определил «Правила для устройства 
православных церквей в 9-ти губерниях Западного края». 

Влияние сельских сходов на приходские дела и стремление крестьян на 
этих собраниях решить многие вопросы их конфессиональной жизни, в т. ч. 
материальное содержание православного храма, отмечено в докторской 
диссертации А. Л. Беглова18. 

В белорусской исторической науке отдельное внимание привлекает 
коллективная работа «Канфесіі на Беларусі (канец XVIII–XX ст.)»19 и 
монография «Хрысціянская царква ў Беларусі. 1863–1914 гг.»20. В своих 
                                                           
12 Комзолова, А. А. Политика самодержавия в Северо-Западном крае в эпоху Великих реформ / 
А. А. Комзолова. – М. : Наука, 2005. – 380 с. 
13 Долбилов, М. Д. Русский край, чужая вера: этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии 
при Александре II / М. Д. Долбилов. – М. : Новое литературное обозрение, 2010. – 1000 с. 
14 Слюнькова, И. Н. Храмы и монастыри Беларуси XIX века в составе Российской империи. Пересоздание 
наследия / И. Н. Слюнькова. – Москва : Прогресс-Традиция, 2009. – 616 с. 
15 Воронов, И. И. Министерство земледелия Российской империи: XIX – начало XX в. : дис. … д-ра ист. наук : 
07.00.02 / И. И. Воронов. – Санкт-Петербург, 2016. – 462 л. 
16 Кириченко, Е. И. Градостроительство России середины XIX – начала XX века : в 3 кн. / Е. И. Кириченко, 
М. В. Нащокина. – М. : Прогресс-Традиция, 2001 – 2010. – Кн. I : Общая характеристика и теоретические 
проблемы. – 340 с. 
17 Римский, С. В. Российская церковь в эпоху великих реформ. (Церковные реформы в России 1860–1870-х 
годов) / С. В. Римский. – М. : Крутицкое Патриаршее подворье, 1999. – 568 с. 
18 Беглов, А. Л. Православный приход Российской империи на рубеже XIX–XX вв.: состояние, дискуссии, 
реформы : дис. … д-ра ист. наук : 07.00.02 / А. Л. Беглов. – Москва, 2019. – 1057 л. 
19 Канфесіі на Беларусі (к. XVIII – XX ст.) / пад. рэд. У. І. Навіцкага [і інш.]. – Мінск : Экаперспектыва, 1998. – 
340 с. 
20 Яноўская, В. В. Хрысціянская царква ў Беларусі / В. В. Яноўская. – Мінск : Бел. дзярж. ун-т, 2002. – 197 с. 
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статьях В. В. Яновская (Григорьева) подчеркнула, что православие 
«в российском государстве олицетворялось как основа русской народности» и 
реконструировала инициированные властями мероприятия, в осуществлении 
которых была заангажирована православная церковь. Направления политики 
«обрусения», оценка этноконфессиональной ситуации в Литве и Беларуси 
накануне восстания 1863–1864 гг., деятельность виленского генерал-
губернатора М. Н. Муравьѐва раскрыты в монографии А. Ю. Бендина21. Также 
автор предоставил краткое описание системы центрального управления 
церковным строительством. 

Сведения о системе губернского управления православным храмовым 
строительством и причины, подтолкнувшие российское правительство 
активизировать церковное строительство в белорусских губерниях в середине 
XIX в., обозначены в исследовании А. Н. Кулагина22. В многотомном издании 
«Архітэктура Беларусі: нарысы эвалюцыі ва ўсходнеславянскім і еўрапейскім 
кантэксце»23 присутствует информация о пожертвованиях крестьян на 
церковное строительство, произведенных по приговорам волостных сходов, 
приведены примеры подрядов, предоставленных для сооружения церквей, 
местных купцов и евреев. История развития, композиционные и 
художественно-стилевые черты деревянного православного храмового 
строительства проанализированы в исследованиях Т. В. Габрусь24 и 
А. И. Лакотки25. 

Деятельность церковных организаций в православных приходах кратко 
рассмотрена С. М. Восовичем26. 

В современной польской историографии главным направлением 
исследований является история католичества и униатства в Беларуси. Общая 
позиция ученых в отношении православной конфессии остается неизменной: 
присоединение униатской церкви к православной конфессии трактуется как 

прямое «уничтожение»
27

 греко-католичества. Тесное взаимодействие церкви и 

                                                           
21 Бендин, А. Ю. Михаил Муравьев-Виленский: усмиритель и реформатор Северо-Западного края Российской 
империи / А. Ю. Бендин. – Москва : Книжный мир, 2017. – 416 с. 
22 Кулагін, А. М. Эклектыка. Архітэктура Беларусі другой паловы XIX – пачатку XX ст. / А. М. Кулагін. – 
Мінск : Ураджай, 2000. – 304 с. 
23 Архітэктура Беларусі: нарысы эвалюцыі ва ўсходнеславянскім і еўрапейскім кантэксце : у 4 т. / 
Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя Кандрата Крапівы ; 
рэдкал.: А. І. Лакотка (гл. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская навука, 2005–2007. – Т. 3, кн. 2 : Другая палова 
XIX – пачатак XX ст. – 2007. – 549 с. 
24 Габрусь, Т. В. Драўлянае хрысціанскае храмабудаўніцтва Беларусі / Т. В. Габрусь. – Мінск : Беларуская 
навука, 2020. – 318 с. 
25 Лакотка, А. І. Драўлянае сакральна-манументальнае дойлідства Беларусі / А. І. Лакотка. – Мінск : Беларусь, 
2003. – 224 с. 
26 Восович, С. М. Церковные советы и приходские попечительства Беларуси во второй половине XIX в. / 
С. М. Восович // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – 2008. – № 4. –     
С. 3–6. 
27 Kołbuk, W. Kościoły wschodnie na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej 1772–1914 / W. Kołbuk. – Lublin : wyd. 
KUL, 1992. – 260 s. 
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государства в осуществлении конфессиональной политики раскрыто в работе 
L. G. Freeze28. 

Таким образом, в историографии исследованы отдельные аспекты, 
отражающие организацию церковного строительства центральными и 
губернскими органами управления и церковными структурами. 

В разделе 1.2 «Источники» представлены и охарактеризованы 
различные группы источников, ставшие основой для написания 
диссертационного исследования. К ним относятся законодательные источники, 
материалы делопроизводства, учетная документация, материалы 
статистического характера, периодическая печать, источники личного 
происхождения, чертежи храмов. Неопубликованные источники выявлены в 
архивохранилищах Беларуси, Литвы и России: Национальном историческом 
архиве Беларуси (ф. 27, 43, 136, 295, 1430, 2001, 2503, 2514), Национальном 
историческом архиве Беларуси в г. Гродно (ф. 2, 8, 10, 31, 97, 844, 845, 846, 848, 
849, 852), Государственном историческом архиве Литвы (ф. 378, 1286), 
Российском государственном историческом архиве в г. Санкт-Петербурге 
(ф. 796, 799, 1281, 1284, 1293). 

В целом комплекс источников позволил выявить сущность и особенности 
системы управления и организации православного храмового строительства в 
белорусских губерниях, реконструировать процесс осуществления 
строительных работ на местах. 

В разделе 1.3 «Методология, методы и концепция исследования» 
отмечено, что в основе диссертационного исследования заложены принципы 
историзма, объективности и ценностного подхода. В работе применен 
микроисторический метод. Практическим инструментарием в исследовании 
проблемы стали как общенаучные методы (анализ, синтез, обобщение, 
дедукция, индукция, статистический анализ и т. д.), так и методы специального 
исторического познания: историко-генетический, историко-сравнительный, 
историко-типологический и историко-системный. Комплексное использование 
методов исторического познания обусловило получение научно обоснованных 
результатов. 

Глава 2 «Православное храмовое строительство в белорусских 
губерниях как конфессионально-политическая проблема в первой 
половине – середине XIX в.» состоит из двух разделов.  

В разделе 2.1 «Конфессионально-политическая ситуация в 
белорусских губерниях» отражена деятельность российского правительства по 
вопросам организации церковного строительства в белорусских губерниях с 
1831 г. до 1858 г. Показана роль Св. Синода и Министерства государственных 
                                                           
28 Freeze, L. G. The Parish Clergy in Nineteenth Century Russia. Crisis, Reform, Counter-Reform / L. G. Freeze. – 
Princeton : Princeton University Press, 1983. – 507 p. 
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имуществ в церковно-строительной сфере до момента передачи данного 
направления деятельности в ведение Министерства внутренних дел. 

В разделе 2.2 «Организационно-правовое обеспечение процесса 
сооружения православных церквей в регионе» проанализирован процесс 
формирования организационно-правовой основы церковного строительства, 
осуществляемого Министерством государственных имуществ и 
Министерством внутренних дел, что повлекло за собой принятие общих 
законодательных документов, статьи которых системно упорядочили 
организацию и управление церковно-строительного процесса на всех уровнях 
государственной власти. 

Глава 3 «Государственное управление православным храмовым 
строительством в белорусских губерниях (1858–1890 гг.)» состоит из двух 
разделов. 

В разделе 3.1 «Регулирование храмового строительства 
центральными органами государственного управления» отражена 
внутренняя структура двух ведомств в этой области: Министерства 
государственных имуществ и Министерства внутренних дел. Определены 
задачи и функции их отделов. Показана процедура и результаты 
реформирования системы государственного управления православным 
храмовым строительством. Обоснованы причины передачи церковного 
строительства в ведение Св. Синода. 

В разделе 3.2 «Распорядительные функции губернских учреждений в 
церковно-строительной сфере» отражены два этапа формирования местных 
государственных учреждений по строительству православных храмов. 
Определен кадровый состав и функции губернских и уездных церковно-
строительных комитетов (присутствий), подведомственных Министерству 
внутренних дел. Представлены ответственные лица и определены их 
должностные обязанности по координации этого вопроса в губернских палатах 
государственных имуществ Министерства государственных имуществ. 
Раскрыта роль генерал-губернаторов в осуществлении православного 
храмового строительства. 

Глава 4 «Участие церковных организаций и сельских обществ в 
сооружении церковных зданий в белорусских губерниях» состоит из двух 
разделов. 

В разделе 4.1 «Вопросы храмового строительства в деятельности 
церковных советов и приходских попечительств» определена процедура 
формирования церковных организаций в православных приходах. Отражена их 
роль на всех этапах церковно-строительных работ и показано их 
взаимодействие с местными государственными учреждениями. 
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В разделе 4.2 «Участие сельских обществ в возведении приходских 

церквей» раскрыто участие крестьян на всех этапах строительства 
православных храмов: подготовительном (подготовка стройматериалов, их 
подвоз к месту строительных работ, сбор денежных средств, выбор участка под 
строительство) и основном (хозяйственный способ строительства). Определена 
роль сельской общины в осуществлении приемки церковного здания в ведение 
духовного ведомства. 
 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Основные научные результаты диссертации 
1. В первой половине XIX в. на территории белорусских губерний 

обострилась этноконфессиональная ситуация, вынудившая российское 
правительство сделать акцент на восстановление и укрепление позиций 
православной церкви с целью русификации местного населения. Бедность 
православных приходов из-за тяжелого материального положения прихожан-
крестьян негативно сказалась на техническом состоянии церковных зданий по 
сравнению с католическими и униатскими храмами. Первые 
правительственные распоряжения по организации и управлению церковным 
строительством появились после восстания 1830–1831 гг. и реализовывались 
медленно и не в полном объеме. В соответствии с указами императора 
возведение церковных зданий в государственных владениях за счет бюджетных 
средств отдавалось под контроль Св. Синода, а для сооружения православных 
храмов в частных владениях неоднократно приглашали помещиков (указы 
1831 г., 1835 г.). Активизировалась работа в этом направлении после Полоцкого 
церковного собора 1839 г. Увеличение численности православных верующих 
привело к образованию новых приходов и потребовало сооружения 
православных храмов. В 1845 г. по указу императора возведение церковных 
зданий из ведения духовного ведомства было передано Министерству 
государственных имуществ. Ситуация в частных владениях не изменилась. 
Помещики всячески уклонялись от возложенной на них задачи или затягивали 
ход строительных работ, несмотря на указания императора, вышедшие в 1852 г. 
Также в начале 1850-х гг. специально созданные комиссии по результатам 
осмотра церковных зданий в государственных владениях действующую 
систему церковного строительства признали неудачной: храмы возводились 
медленно и некачественно. Восстание 1863–1864 гг. стало окончательным 
катализатором для принятия российским правительством незамедлительных 
мер по организации и управлению церковно-строительным процессом в 
белорусских губерниях. 
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Разработка организационно-правового обеспечения православного 

храмового строительства в белорусских губерниях активизируется в 1858 г. 
с циркуляров министра государственных имуществ М. Н. Муравьѐва для 
управления церковным строительством в государственных владениях. 
Правительственный контроль за возведением православных храмов в частных 
владениях Могилевской и Витебской губерний определялся специальной 
«Инструкцией чиновнику, командируемому от Министерства внутренних дел 
для осмотра в подробности всех находящихся в помещичьих имениях тех 
губерний православных церквей, требующих починок, или переделок и для 
точного определения, во что может обойтись устройство каждой из них», 
составленной в Министерстве внутренних дел, поскольку сооружение 
церковных зданий, согласно указу императора Александра II от 16 января 
1858 г. «Об особенностях церковного строительства в помещичьих имениях 
западных губерний», было передано этому ведомству. 2 мая 1863 г. 
предложения Министерства внутренних дел по регулированию церковно-
строительного процесса были одобрены императором и приняты к руководству 
при сооружении церквей в Киевском и Виленском генерал-губернаторствах. 
Однако в Виленской и Гродненской губернии по инициативе виленского 
генерал-губернатора М. Н. Муравьѐва после восстания 1863–1864 гг. 
формировалась отдельная система управления православным храмовым 
строительством, которая официально была закреплена в «Правилах, которые 
следует наблюдать при постройке Православных Церквей и причетнических 
строений в Северо-Западном крае» 24 мая 1865 г. Она распространялась на все 
белорусские губернии, за исключением Могилевской. Ее отличие от системы, 
разработанной в Министерстве внутренних дел, заключалось в том, что на всех 
уровнях местного управления устанавливался контроль за организацией и 
выполнением церковно-строительных работ. Окончательно упорядочило 
процесс осуществления церковно-строительных работ в государственных и 
частных владениях белорусских губерний Положение Комитета министров от 
7 декабря 1867 г. «О порядке устройства православных церквей в 9-ти 
губерниях Западного края», утвержденное императором Александром II. 
Документ регулировал процесс осуществления строительных работ на всех 
уровнях власти [3; 6; 11; 16]. 

2. Органами центрального государственного управления, 
уполномоченными контролировать православное церковное строительство, 
являлись Министерство государственных имуществ и Министерство 
внутренних дел. В центральном аппарате ведомства государственных имуществ 
этим занимался «инспектор по строительству православных храмов в казенных 
имениях западных губерний». Специальный отдел – «Комиссия по заведованию 
строительной и технической частью» – отвечал за подготовку, рассмотрение и 
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утверждение проектно-сметной документации. При Министерстве внутренних 
дел был сформирован особый отдел: «Канцелярия по обеспечению сельского 
духовенства и постройке православных церквей в западных губерниях», 
возглавляемая действительным статским советником П. Н. Батюшковым. 
Специалисты из Техническо-строительного комитета, образованного при 
министерстве в 1865 г., занимались разработкой проектов и составлением смет 
на строительство церковных зданий и их проверкой. 

Отсутствие единого подхода и периодические разногласия по вопросам 
организации и управления церковно-строительным процессом, возникавшие 
между министром внутренних дел, виленским и киевским генерал-
губернаторами, вынудили правительство создать единую систему по 
регулированию данной сферы. Итогом стало утвержденное Александром II 
7 декабря 1867 г. Положение Комитета министров «О порядке устройства 
православных церквей в 9-ти губерниях Западного края». С этого момента 
единственным центральным органом государственного управления, 
контролировавшим православное церковное строительство, определялось 
Министерство внутренних дел. «Канцелярия по обеспечению сельского 
духовенства и постройке православных церквей в западных губерниях» была 
ликвидирована, а все дела переданы в Департамент общих дел. Контроль за 
соблюдением технических норм при составлении проектно-сметной 
документации продолжал выполнять Техническо-строительный комитет. 

В начале 1880-х гг. действовавшая система впервые подверглась критике 
и детальному анализу. Обер-прокурор Св. Синода К. П. Победоносцев 
инициировал проверку текущего состояния церковного строительства из-за 
поступавших в Хозяйственное управление Св. Синода жалоб от местного 
духовенства и прихожан. Результаты проверки были изложены в представлении 
на имя сенатора И. Н. Дурново в октябре 1885 г., в котором обосновывались 
причины неудовлетворительного выполнения строительных работ. Вследствие 
этого обер-прокурор предложил передать церковно-строительную деятельность 
от Министерства внутренних дел в ведение Св. Синода. 13 июня 1890 г. 
предложение было заслушано на заседании Государственного совета и 
утверждено Александром III (мнение Государственного совета «О передаче из 
ведения МВД в духовное ведомство церковно-строительного дела в Западном и 
Привислянском крае») [2; 5; 9; 32; 33; 34; 37]. 

3. Система губернского управления православным церковным 
строительством в частных владениях в 1858–1867 гг. формировалась 
постепенно, начиная от Могилевской, Витебской и Минской губерний. 
Контролировали это направление губернаторы и командированные в губернии 
Министерством внутренних дел чиновники и офицеры Генерального штаба. 
В их функциональные обязанности входил осмотр церковных зданий, 
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составление проектно-сметной документации, надзор за выполнением 
строительных работ на объекте. Губернатор отвечал за соблюдение 
инструкций, полученных из министерства, и координировал действия между 
всеми участниками этого процесса, кроме того, заключал контракты с 
подрядчиками. После восстания 1863–1864 гг. в Виленской и Гродненской 
губерниях для реализации государственной программы церковного 
строительства по распоряжению виленского генерал-губернатора 
М. Н. Муравьѐва были учреждены временные губернские комитеты по 
строительству и ремонту православных храмов во главе с губернаторами. Они 
занимались организацией и осуществлением ремонта, сооружением церковных 
зданий, следили за правильным расходованием бюджетных средств и 
пожертвований от населения. Также в каждом уезде создавались временные 
уездные комитеты по строительству и ремонту православных храмов под 
руководством военно-уездных начальников. Их функция заключалась в 
осмотре церковных зданий, определении объема предстоящих работ, надзоре за 
строительством на местах. Затем данные учреждения были образованы в 
губернских и уездных городах, кроме Могилевской губернии.  

Управление и организация церковного строительства в государственных 
владениях на губернском уровне с 1858 по 1867 гг. входили в компетенцию 
управляющих губернских палат государственных имуществ. Подготовку 
проектов и разработку смет, надзор за возведением здания выполняли 
состоящие при этих учреждениях гражданские инженеры. 

После вступления в силу норм Положения Комитета министров 
«О порядке устройства православных церквей в 9-ти губерниях Западного 
края» (1867 г.) временные губернские комитеты по строительству и ремонту 
православных храмов были преобразованы в губернские церковно-
строительные присутствия. Их председателями остались губернаторы. 
Временные уездные комитеты по строительству и ремонту православных 
храмов были ликвидированы. Данная система действовала до 1890 г. [1; 2; 4; 7; 
12; 17; 19; 20; 23; 25; 30; 31; 32; 34]. 

4. За организацию православного храмового строительства на местах в 
1858–1863 гг. отвечали приходские священники и прихожане. С июля 1864 г. в 
православных приходах сроком на три года были сформированы церковные 
советы на основе «Правил для церковных советов в губерниях: Виленской, 
Гродненской, Ковенской, Минской, Витебской и Могилевской», составленных 
виленским генерал-губернатором М. Н. Муравьѐвым. Затем в 1868 г. церковные 
советы были преобразованы в приходские попечительства для повышения 
инициативности со стороны прихожан в плане заботы о содержании 
православных церквей в надлежащем состоянии. В своей деятельности они 
руководствовались «Положением о приходских попечительствах при 
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православных церквях», разработанным в августе 1864 г. Их руководителями 
являлись приходские священники. Руководитель церковного совета или 
приходского попечительства (приходской священник) из числа прихожан 
назначал 4–8 старшин, выбранных путем голосования самими крестьянами, а 
также церковного старосту и волостного старшину. Должностные обязанности 
членов церковных организаций предусматривали привлечение крестьян к 
сооружению храма: оказание помощи в осуществлении строительных работ 
хозяйственным или подрядным способами. Хозяйственный способ предполагал 
постройку объекта силами прихожан и (или) с привлечением мастеров. 
Строительные работы велись под руководством церковной организации под 
надзором архитектора или инженера. На собраниях членов церковных советов 
и приходских попечительств обсуждалась проектно-сметная документация и 
планируемый ход работ, фиксируемый в протоколе. Протокол вместе со 
сделанной священником выборкой из сметы на предстоящие работы отсылался 
в губернское церковно-строительное учреждение для получения денежных 
средств. При подрядном способе строительства церковные советы и 
приходские попечительства с разрешения губернской администрации 
заключали контракт на возведение объекта с подрядчиком. По мере 
выполнения определенного объема подрядных работ члены церковных советов 
и приходских попечительств составляли акт осмотра и отсылали его в 
церковно-строительное учреждение. 

Степень участия сельского общества в строительстве православного 
храма определялась на сельском или волостном сходах, где оговаривались 
вопросы по организации и осуществлению строительных работ, вынесенные на 
обсуждение губернской администрацией, членами губернских и уездных 
церковно-строительных учреждений или председателем церковной 
организации. Все решения, принятые на сходах, фиксировались в приговорах и 
подлежали обязательному исполнению. Основными формами участия крестьян 
являлись: сбор денежных средств, подвоз стройматериалов к месту 
строительства объекта, выделение чернорабочих, сооружение кирпичного 
завода, что предварительно выяснялось на этапе планирования работ и в ходе 
строительства. Размер денежного взноса и количество дней, отводимых для 
участия в строительных работах, определялся крестьянами самостоятельно в 
зависимости от возможностей каждого отдельного двора. Допускалась замена 
одного приговора на другой в случае возникновения внешних обстоятельств, 
влиявших на предыдущее решение сельского общества и изменения условий 
осуществления строительных работ.  

Ввод объекта в эксплуатацию осуществлялся в присутствии членов 
церковного совета или приходского попечительства по акту, а прихожане 
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давали приговор о дальнейшем содержании храма за свой счет [1; 2; 4; 7; 8; 10; 
13; 14; 15; 18; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 29; 34; 35; 36]. 

 
Рекомендации по практическому использованию результатов 
Результаты диссертационного могут быть применены в учебном процессе 

при подготовке лекционных курсов и проведении семинарских занятий по 
истории Беларуси и России в учреждениях высшего образования, учебных и 
методических пособий для высших и средних учебных заведений Республики 
Беларусь, написании обобщающих трудов по отечественной истории и истории 
православной церкви, архитектуры Беларуси, а также при составлении 
экспозиций в государственных и церковных музеях. 

Материалы диссертационного исследования используются в учебном 
процессе на факультете истории, коммуникации и туризма Гродненского 
государственного университета имени Янки Купалы кафедрой всеобщей и 
славянской истории с декабря 2018 г. (акт о внедрении № 03-8/156 
от 29.12.2018), кафедрой истории Беларуси, археологии и специальных 
исторических дисциплин с июня 2020 г. (акты внедрения № 03-8/032,               
№ 03-8/033 от 23.06.2020). 
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Цель исследования – выявление системы православного храмового 
строительства в белорусских губерниях в 1858–1890 гг. 

Методы исследования. Практическим инструментарием в исследовании 
проблемы стали как общенаучные методы (анализ, синтез, обобщение, 
дедукция, индукция, статистический анализ и т. д.), так и методы специального 
исторического познания (историко-генетический, историко-сравнительный, 
историко-типологический и историко-системный). 

Полученные результаты и их новизна. В диссертации впервые в 
отечественной и зарубежной историографии выполнено комплексное научное 
исследование, раскрывающее организацию церковно-строительного процесса и 
управление им в белорусских губерниях. Диссертантом реконструирована 
система государственного управления на всех уровнях власти и системно 
упорядочена организационно-правовая основа, регламентировавшая 
осуществление православного храмового строительства в государственных и 
частных владениях. По этапам реконструирован процесс организации 
строительства, возведения объекта, сдачи храма в эксплуатацию (передача 
церковного здания в духовное ведомство). Выявлена сущность и определены 
особенности способов строительства храмов. Показано участие сельской 
общины на всех этапах сооружения приходской церкви. 

Рекомендации по практическому применению результатов. 
Полученный фактологический материал может быть востребован в учебном 
процессе при подготовке лекционных курсов и проведении семинарских 
занятий по истории Беларуси и России в учреждениях высшего образования, а 
также при написании учебных и методических пособий для высших и средних 
учебных заведений Республики Беларусь. Положения и выводы диссертации 
могут быть использованы при проектировании музейных экспозиций в 
государственных и церковных учреждениях. 

Область применения: история Беларуси, конфессиональная история. 
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Мэта даследавання – выяўленне сістэмы праваслаўнага храмавага 
будаўніцтва ў беларускіх губернях у 1858–1890 гг. 

Метады даследавання. Практычным інструментарыем у даследаванні 
праблемы сталі як агульнанавуковыя метады (аналіз, сінтэз, абагульненне, 
дэдукцыя, індукцыя, статыстычны аналіз і г. д.), так і метады спецыяльнага 
гістарычнага пазнання (гісторыка-генетычны, гісторыка-параўнальны, 
гісторыка-тыпалагічны і гісторыка-сістэмны). 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. У дысертацыі ўпершыню ў айчыннай і 
замежнай гістарыяграфіі выканана комплекснае навуковае даследаванне, якое 
раскрывае арганізацыю царкоўна-будаўнічага працэса і кіраванне ім у 
беларускіх губернях. Дысертантам рэканструявана сістэма дзяржаўнага 
кіравання на ўсіх узроўнях улады і сістэмна ўпарадкавана арганізацыйна-
прававая аснова, якая рэгламентавала ажыццяўленне праваслаўнага храмавага 
будаўніцтва ў дзяржаўных і прыватных уладаннях. Па этапах рэканструяваны 
працэс арганізацыі будаўніцтва, узвядзення аб’екта, здачы храма ў 
эксплуатацыю (перадача царкоўнага будынка ў духоўнае ведамства). Выяўлена 
сутнасць і вызначаны асаблівасці спосабаў будаўніцтва храмаў. Паказаны ўдзел 
сельскай абшчыны на ўсіх этапах будавання прыхадской царквы. 

Рэкамендацыі па практычным прымяненні вынікаў. Атрыманы 
факталагічны матэрыял можа быць запатрабаваны ў навучальным працэсе пры 
падрыхтоўцы лекцыйных курсаў і правядзенні семінарскіх заняткаў па гісторыі 
Беларусі і Расіі ва ўстановах вышэйшай адукацыі, а таксама пры напісанні 
навучальных і метадычных дапаможнікаў для вышэйшых і сярэдніх 
навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь. Палажэнні і высновы дысертацыі 
могуць выкарыстоўвацца пры праектаванні музейных экспазіцый у дзяржаўных 
і царкоўных установах. 

Галіна выкарыстання: гісторыя Беларусі, канфесійная гісторыя. 
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The purpose of the study: the identification of the system of the Orthodox 
Church building in the Belarusian provinces (1858–1890). 

Research methods. Both general scientific methods (analysis, synthesis, 
generalization, deduction, induction, statistical analysis, etc.) and methods of special 
historical knowledge (historical-genetic, historical-comparative, historical-
typological and historical-systematic) have become as a practical research technique 
in studying the problem. 

Scientific results and their novelty. In the dissertation for the first time in 
Russian and foreign historiography a comprehensive scientific research was carried 
out, revealing the organization and management of the church-building process in the 
Belarusian provinces. The system of the state administration and organizational-legal 
basis which are systematically renovated by the dissertator at all levels of the 
government that regulated the implementation of the Orthodox Church building in 
state and public properties. The process of the organizing of the building, the 
construction of the object and putting the church into the operation (the transferring 
of the church building to the spiritual department) has been reconstructed.  

The essence is revealed and the features of the ways of building churches are 
determined. The participation of the rural community at all stages of the construction 
of the parish church is shown. 

Recommendations for the practical application of the results. The received 
factual material can be useful for higher and secondary educational establishments of 
the Republic of Belarus both in the educational process during the preparing for the 
lection courses and teaching various seminars on the history of Belarus and Russia as 
well as tutorials and methodological books. The provisions and conclusions of the 
dissertation also can be used in designing of the museum expositions in state and 
church institutions. 

The field of using. The history of Belarus, the confessional history. 
 
 


