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В Лекциях протоиерея Феодора Кривоноса в общих, наиболее зна-
чимых чертах излагается история Православной Церкви в Беларуси. 
При знакомстве с этим трудом о. Феодора перед читателем открыва-
ется тысячелетняя панорама церковной жизни, протекавшей в преде-
лах наших земель со времени крещения Руси до сегодняшних дней. 
По мнению автора, течение этой жизни совершалось цикличным обра-
зом, переживая то взлеты, то падения. Такая точка зрения совпадает с 
мнением одного из древних богомудрых мужей, писавшего о Церкви в 
её земном бытии: «... иногда она возносится к небу, иногда опускается 
в бездну, иногда Христовой управляется силой, иногда колеблется со 
страхом, иногда захлёбывается волнами страстей, иногда выплывет на 
веслах исповедания...».

Автор Лекций отмечает, что древнейший период нашей церковной 
истории (особенно XII в.) ознаменовался рядом выдающихся дости-
жений в области развития христианского просвещения, храмострои-
тельства, но затем наступил период упадка, особенно сильно проявив-
шийся в XIII–XIV вв. Автор подчеркивает, что этот упадок во многом 
был обусловлен той конфессиональной политикой, которую проводили 
великие князья литовские, вначале державшиеся язычества, а с конца 
XIV в. (после Кревской унии 1385 г.) принявшие католицизм. Некото-
рый подъём местная Церковь пережила в начале XVI в. Он был свя-
зан с деятельностью Великой княгини Елены Иоанновны, отдельных 
магнатов-меценатов, например А. Ходкевича, К. Острожского, Миха-
ила Мстиславского и, конечно же, митрополита Иосифа (Солтана). Но 
этот подъём угас спустя несколько десятилетий из-за злоупотреблений 
правом патроната. Запустение, проявившееся в западнорусской цер-
ковной жизни к концу XVI в. (на фоне крайнего ослабления Москов-
ской Руси, стоявшей на пороге Смутного времени), в огромной степени 
способствовало заключению Брестской церковной унии 1596 г. Автор 
показывает, что, вступив в противоборство с католиками и униатами, 
православная шляхта и мещане, объединённые в братства, выдвинули 
несколько видных деятелей, таких как: Богдан Огинский и его сыновья 
Ян, Александр, Лев; Богдан Стеткевич, Елена Стеткевич (Соломерец-
кая). Тогда же на поприще апологии Православия выступили: препо-
добноисповедник Леонтий (Карпович), Стефан и Лаврентий Зизании, 
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Мелетий Смотрицкий (вскоре, однако, перешедший в унию). Центром 
сопротивления униатской интриге стал Виленский Свято-Духов мона-
стырь. События того времени, как справедливо отмечает автор, вновь 
свидетельствовали об очередном оживлении местной церковной жизни. 
Однако с середины XVII в. опять наступил период упадка, продолжав-
шийся до конца XVIII в. Наметившиеся тогда незначительные пробле-
ски восстановления церковной жизни, связанные с именами святителя 
Георгия (Конисского) и архиепископа Виктора (Садковского), не при-
несли должных результатов. Только после упразднения унии (1839 г.) и 
подавления польского восстания (1863 г.) Православная Церковь в Бе-
ларуси стала преобладающей конфессией и начала оказывать на жизнь 
общества более сильное и благотворное влияние, чем прежде. Это вли-
яние было в немалой степени сковано синодально-консисторской си-
стемой, что вызвало вскоре трагические последствия, сопряженные со 
страшными потрясениями, которые открыл в нашей церковной истории 
1917 г. О событиях, последовавших за революцией, автор рассказывает 
в шестой лекции. Она представляет собой предельно сжатый конспект 
его предшествующей книги: «Белорусская Православная Церковь в XX 
столетии» (Мн., 2008). В той же главе автор отмечает, что на рубеже 
XX–XXI вв. наметилась относительная нормализация в отношениях 
между государством и Православной Церковью, свидетелями и участ-
никами которой являемся все мы.

В Лекциях протоиерея Феодора авторский взгляд на ключевые мо-
менты церковной истории выражен достаточно ясно и определённо. 
Некоторые положения и выводы автора отличаются яркой оригиналь-
ностью, обусловленной неотстранённым и вдумчивым отношением 
к тем или иным аспектам церковно-исторической проблематики. Это 
придаёт им живой характер, что неудивительно, ибо Лекции выдер-
жали пятнадцатилетнюю апробацию в период их чтений автором перед 
воспитанниками Минских духовных семинарии и академии.

Можно не сомневаться, что Лекции протоиерея Феодора найдут 
благодарного читателя в среде учащихся наших Духовных школ всех 
уровней в качестве необходимого учебного пособия.
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