
 

 

МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ 

БЕЛОРУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 

МИНСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ НА ТЕРРИТОРИИ СОВРЕМЕННОЙ 

ГРОДНЕНСКОЙ ЕПАРХИИ В 1945-1991 гг. 

 

 

Дипломная работа 

по Истории Русской Церкви  

Иерея Зубко Виталия  

Александровича 

 

                                                                       Научный руководитель –  

           Доцент Г. Э. Щеглов,  

           магистр церковной истории 

 

 

 

 

Жировичи, 2012 



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................... 3 

 

ГЛАВА I. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРОДНЕНСКОЙ ЕПАРХИИ И 

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ЕПИСКОПОВ: 

ВАРСОНОФИЯ (ГРИНЕВИЧА) 1945-1949 гг., ПАИСИЯ (ОБРАЗЦОВА) 

1949-1950 гг. И СЕРГИЯ (ЛАРИНА) 1950-1951 гг...................................... 7 

 

ГЛАВА II. ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ НА ГРОДНЕНЩИНЕ ПОСЛЕ 

ЛИКВИДАЦИИ ГРОДНЕНСКОЙ ЕПАРХИИ: 1952-1960 гг. .................. 37 

 

ГЛАВА III. ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ НА ГРОДНЕНЩИНЕ ПОД 

УПРАВЛЕНИЕМ СЕКРЕТАРЕЙ: 1960-1991 гг......................................... 59 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.......................................................................................... 109 

 

БИБЛИОГРАФИЯ...................................................................................... 112 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Представленное исследование посвящено церковной жизни 

Гродненщины в период с 1945 по 1991 гг. Следует сразу оговориться, что до 

настоящего времени не предпринималось специальных работ по данной теме, 

а имелись лишь разрозненные сведения в отдельных публикациях, не 

дающие развернутой картины церковной жизни на территории Гродненской 

епархии в указанный период. Отсюда вытекает актуальность исследования: 

впервые предпринимается попытка цельного и систематического изучения 

церковной жизни Гродненщины в 1945-1991 гг. 

Предметом исследования является история Гродненской епархии. 

Целью работы является изучение истории Православной Церкви на 

Гродненщине в период с 1945 по 1991 гг. 

Основными задачами работы являются: 

· Выявить и проанализировать источники, позволяющие реконструировать 

картину церковной жизни на Гродненщине с 1945 по 1991 гг.; 

· Реконструировать ситуацию, в которой жила Гродненская епархия во 

время правления каждого епископа вплоть до ее ликвидации и далее 

находящейся под управлением секретарей – благочинных; 

· Выявить и исследовать имеющиеся статистические сведения о храмах, 

духовенстве, монастырях Гродненской епархии; 

· Реконструировать хронологию главных событий церковной жизни, 

которые происходили в период с 1945 по 1991 гг. в Гродненской епархии. 

В качестве основных источников для исследования использованы: 
материалы фондов Государственного архива Гродненской области (ГАГО) и 
«Гродненские епархиальные ведомости». Среди архивных материалов 
наиболее информативными оказались докладные записки и отчеты 
уполномоченных Совета по делам РПЦ при Совете Министров БССР по 
Гродненской области Макаренко, Осепенко, Лыскова и др., которые вели 
постоянную переписку с уполномоченным Совета по делам РПЦ при Совете 
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Министров СССР Чесноковым и др. Так в отчетах мы находим информацию: 
«1. О жизни Церкви; 2. Об учете посетителей уполномоченного и вопросах, с 
которыми приходят верующие; 3. О вопросах, которые ставит перед 
уполномоченным духовенство и епископат; 4. Об учете заявлений верующих; 
5. Об учете личных встреч с духовенством, с кем именно и по каким 
вопросам»1. Например, 13 марта 1946 г. Чесноков писал Макаренко: «Прошу 
Вас срочно ознакомиться с жизнью Гродненского монастыря и тщательно 
изучить его личный состав. Также выясните обстановку, в которой протекает 
жизнь монашествующих. Проверку произведите лично»2. В другом его 
послании тому же адресату говорилось: «В целях изучения состава 
духовенства, действующих церквей (священников и диаконов), Совет 
предлагает сообщить следующие сведения: 1) о священниках и диаконах, 
принимавших активное участие на фронтах Великой Отечественной Войны 
или партизанских отрядах и получивших награды; 2) о священниках и 
диаконах, особенно показавших себя неблаговидными поступками в 
служебном и бытовом отношении – пьянстве, разврате, присвоении 
церковных средств; 3) о священниках и диаконах, выступающих с 
незаконными притязаниями к советским органам, стремящихся исправить 
обстановку в целях наживы или обогащения; 4) о священниках и диаконах, 
показавших себя с положительной стороны по сбору средств на 
патриотические цели по призывам населения и выполнению 
производственных планов; 5) о священниках и диаконах, уклоняющихся или 
противящихся такой работе. В отношении духовенства, не входящего в 
указанные выше категории, следует дать, возможно, полные сведения о 
наиболее характерных настроениях, о работе и о влиянии духовенства среди 
населения»3. Макаренко представлял довольно полные сведения о жизни 
Гродненской епархии, о чем свидетельствуют похвальные отзывы 
Чеснокова4. 

                                                             
1 ГАГО. Ф. 478. Оп. 2. Д. 3. Л. 2, 3. 
2 Там же. Л. 7. 
3 Там же. Л. 5. 
4 Там же. Л. 2. 
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Помимо архивных материалов в качестве вспомогательной литературы 

в работе использованы исследования Н. И. Дорош «Православный Гродно», 

В. И. Черепицы «Очерки истории Православной Церкви на Гродненщине», С. 

В. Силовой «Православная церковь в Белоруссии в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов», а также материалы сети Интернет. 

Структура исследования: Работа состоит из введения, трех глав, 
заключения и библиографии. В первой главе рассказывается о 
восстановлении Гродненской епархии и возрождении духовной жизни под 
управлением епископов Варсонофия (Гриневича), Паисия (Образцова), 
Сергия (Ларина). Говорится о мероприятиях, которые способствовали 
развитию епархии, например, съезд благочинных, открытие богословских 
курсов, открытие Минской Духовной Семинарии, разрешение совершать 
требы в домах верующих. Приводятся ежегодные статистические данные о 
церквях и духовенстве. Показана религиозная жизнь православного 
населения и отношение его к церкви, а также посещаемость Покровского 
собора. В этот период церковная жизнь была спокойной за исключением 
некоторых случаев ареста духовенства и запрещения со стороны властей 
совершения некоторых обрядов, как, например, совершение крестных ходов. 

Во второй главе рассматривается жизнь епархии после ее ликвидации в 

1952 году: даются статистические сведения о церквях и духовенстве, 

говорится о религиозности населения и проблемах церковной жизни 

рассматриваемого периода. Кроме того рассказывается о широкомасштабной 

компании Н. С. Хрущева по уничтожению религии. Говорится о 

правительственных постановлениях 1958 года «О монастырях в СССР» и «О 

налоговом обложении доходов монастырей», в результате которых ситуация 

складывалась не в пользу Церкви. В этой главе также отражены запреты со 

стороны государства о совместном совершении богослужений 

священнослужителями, и как молодежь отстранялась от Церкви. 

В третьей главе рассматривается церковная жизнь Гродненской 

епархии под управлением секретарей – благочинных – с 1960 до 1991 гг.: 

протоиереем Сергием Ивановичем Голосовым (1960 год назначения), 
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протоиереем Борисом Ивановичем Пилиховским (1965), протоиереем 

Ростиславом Михайловичем Сцепуржинским (1972), протоиереем 

Владимиром Константиновичем Урликом (1973). Рассказывается о массовом 

закрытии церквей и процедуре закрытия. Приводится список храмов и 

духовенства по состоянию на 1961 год. Рассказывается об идеологической 

работе по ограждению детей и молодежи от религиозного влияния. В это 

время появлялись молодые священнослужители, которые через личный 

пример и проповеди духовно обогащали приход. Молодежь начала 

приходить в церковь. В 1978 году на Минскую кафедру был назначен 

митрополит Филарет (Вахромеев), который своими трудами возродил 

духовную жизнь в стране. Рассказывается о свободе слова 

священнослужителей и изменения взгляда государственной власти на 

церковь. Возвращаются монастыри и церкви. Отражен состав 

священнослужителей епархии на 1 июня 1991 года. Тогда насчитывалось 115 

церквей и 91 священнослужитель. В 1991 году была возрождена Гродненская 

кафедра. 

Объем работы составляет 119 страниц. Библиография насчитывает 79 
позиций, подавляющую часть которых составляют архивные материалы. 
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ГЛАВА I. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРОДНЕНСКОЙ ЕПАРХИИ И 

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ЕПИСКОПОВ: 

ВАРСОНОФИЯ (ГРИНЕВИЧА) 1945-1949 гг., ПАИСИЯ (ОБРАЗЦОВА) 

1949-1950 гг. И СЕРГИЯ (ЛАРИНА) 1950-1951 гг. 

 

17 июля 1944 года Советская армия освободила город Гродно. Нужно 

сказать, что война нанесла огромный урон Гродненской епархии, которая 

одной из первых встретила противника. Причиненный ущерб церкви на 

территории районов Гродненской области оказался огромен. 

Освобожденная Беларусь представляла собой страшную картину 

разрушения. На ее территории были разрушены и сожжены 209 городов и 

районных центров (из 270), 9.200 деревень. Прямые материальные потери, 

нанесенные народному хозяйству республики, составили 75 млрд. рублей (в 

довоенных ценах), что соответствует ее тридцатилетнему бюджету 

довоенного времени5. 

Надо сказать, что со стороны советской власти тогда против 

духовенства сильных репрессий не было, но случаи арестов были. Под арест 

могли попасть те, кто участвовал в возрождении духовной жизни и 

проповеди истинной веры. Так 6 сентября 1944 г. был арестован насельник 

Свято-Успенского Жировичского мужского монастыря архимандрит 

Серафим (Шахмуть), который вместе со священников Григорием Кударенко 

возрождали церковную жизнь в Гродненской епархии. Им вынесли приговор, 

как разведчикам и обвинили в связях с немцами. Особым совещанием при 

НКВД СССР оба они были приговорены к отбыванию 5-летнего срока 

заключения в исправительных трудовых лагерях Горьковской области. 

Менее чем через год архимандрит Серафим (Шахмуть) в ИТЛ претерпел 

мученическую кончину. Его друг священник Григорий Кударенко полностью 

отбыл срок заключения и вернулся обратно в Жировичский монастырь. По 

                                                             
5 Завало В. История Гродненской епархии. дис… канд. богословия. – Жировичи, 1999. – С. 134. 
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его словам они вместе с архимандритом Серафимом возродили церковную 

жизнь в 74 храмах Белоруссии. Священник Григорий Кударенко позже 

принял монашество с именем Игнатий. Был архимандритом и мирно отошел 

к Господу в 1984 году в возрасте 89 лет6. На Юбилейном Архиерейском 

Соборе 2000 архимандрит Серафим (Шахмуть) был прославлен в лике 

преподобномученика.  

В сентябре 1944 года на Минскую кафедру был назначен архиепископ 

Калининский и Смоленский Василий (Ратмиров), которому был дан титул 

архиепископ Минский и Белорусский. Именно он на первых порах окормлял 

епархию. До войны он пребывал в обновленчестве и даже был возведен в 

1935 году в сан митрополита Курского. В июле 1941 года он был принят 

Местоблюстителем Патриаршего Престола Сергием (Страгородским) в 

общение с Церковью в сане епископа. Ратмиров активно сотрудничал с 

НКВД, под видом священнослужителей внедряя в среду духовенства на 

занятой немцами территории чекистов. За это по приказу Сталина был 

награжден часами и медалью. В 1945 году его стараниями в Жировичах были 

открыты Пастырско-богословские курсы. В декабре 1946 года он подал 

прошение на покой и уехал из Минска. В дальнейшем проживал в г. Кунцево 

Московской области. Умер около 1980 года7. 

Огромную перемену в церковной жизни 1945 года привнес первый 

Поместный Собор РПЦ, на котором 2 февраля был избран патриарх Алексий 

(Симанский). 4 февраля состоялась интронизация, и началось его 25-летнее 

патриаршество. 

С марта по июнь 1945 года духовенство и верующие Гродненской 

области внесли в фонд обороны страны 36.484 рубля и сдали натурой 282 

килограмма овса, 8 килограммов льна. Священники оказывали бойцам 

Красной Армии помощь и в годы оккупации, поддерживая в своих 

прихожанах веру в победу над нацистской Германией. Патриотически 
                                                             
6 Кривонос Ф., священник. Белорусская Православная Церковь в 20 столетии. – Мн.: «Врата», 2008. – С. 122-
123. 
7 Там же. С. 123-124. 
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настроенная часть православного духовенства зачитывала прихожанам 

сводки Совинформбюро, приказы командования, оказывала помощь 

партизанскому движению, оказывая помощь этим фронту. Размеры 

материальной помощи фронту со стороны православного духовенства 

Белоруссии были для военного времени довольно значительны и облегчили 

жизнь многих людей, приблизили Великую Победу8. 

В июне месяце 1945 года в Гродненской области насчитывалась 71 

церковь, 1 женский монастырь (65 монахинь), 70 священников, 5 диаконов, 

65 псаломщиков. По области не действовало 7 храмов. Всего же по 

Белоруссии насчитывалось 672 церкви, 556 священников, 97 диаконов, 378 

псаломщиков9.  

30 декабря 1945 года на Гродненскую кафедру Патриархом Алексием I 

был хиротонисан епископ Варсонофий (Гриневич). 

В миру его звали Константин Диомидович Гриневич. Родился он 16 

мая 1875 в деревне Катынь Смоленского уезда. Происходил из бедной 

крестьянской семьи. В 2 года потерял мать. В 1898 году по 1-му разряду 

окончил Могилёвскую Духовную Семинарию, а в 1902 году со степенью 

кандидата богословия окончил Казанскую Духовную Академию. Был 

учителем русского языка и географии в Горы – Горецком земледельческом 

училище. В октябре 1920 года архиепископом Могилёвским Константином 

(Булычёвым) был рукоположен во священника и был направлен на приход 

деревни Шарибы Горецкого уезда.  

 20 июня 1927 г. отец Константин был арестован, 13 сентября за 

«распространение ложных слухов о войне с Польшей и об административных 

ссылках епископов» осужден на 5 лет ИТЛ. В 1931 по болезни и старости 

был освобожден с заменой недостающего срока высылкой в Онежский край, 

осенью 1932 г. освобожден с правом повсеместного проживания. Служил 

священником в Московской области: с ноября 1932 в селе Конькове (ныне в 
                                                             
8 Силова С.В. Православная церковь в Белоруссии в годы ВОВ 1941-1945 гг. - Гродно: ГрГУ, 2003. – С. 85. 
9 Там же. С. 87-88. 
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черте Москвы), с апреля 1933 в селе Низком Егорьевского района, с января 

1937 в деревне Ново-Егорье того же района, с июня 1937 был за штатом по 

болезни, с декабря 1937 в с. Амиреве Щёлковского района, с июля 1939 в 

селе Новосёлки Пушкинского района, с января 1941 за штатом по болезни, с 

июля 1941 в селе Хомутове Щёлковского района (ныне в черте города 

Щёлково), затем в селе Черкизове Мытищинского района (ныне в черте 

Москвы). В 1942-1945 годах состоял благочинным храмов названных 

районов. В декабре 1945 г. являлся настоятелем московской церкви в честь 

Покрова Пресвятой Богородицы на Лыщиковой горе.  

 14 декабря 1945 в Патриаршей домовой церкви Макарием (Даевым), 

епископом Можайским, викарием Московской епархии, пострижен в 

монашество с именем в честь святителя Варсонофия, епископа Тверского, 

17декабря возведен в сан архимандрита.  

30 декабря 1945 года, как говорилось выше, Патриархом Алексием I в 

Московском Богоявленском соборе был хиротонисан во епископа 

Гродненского и Барановичского (с 1948 епископ Гродненский и Лидский). 18 

ноября 1949 переведен на Семипалатинскую и Павлодарскую кафедру, 31 

октября следующего года – на Чкаловскую и Бузулукскую, где активно 

поднял деятельность церкви и авторитет духовенства.  

16 ноября 1953 года уволен на покой по собственному прошению.  

29 июля 1954 года Варсонофий был назначен епископом Тверским и 

Кашинским (тогда Калининским и Кашинским), управлял также 

Великолукской епархией.  

8 февраля 1956 года епископ Варсонофий был возведен в сан 

архиепископа. За несколько месяцев до кончины ослабел, но продолжал 

служить, до последних дней занимался епархиальными делами. Отошел 

мирно к Господу 13 марта 1958 году и погребён был на Николо-Малицком 

кладбище в Твери10. 

                                                             
10 Варсонофий, архиепископ Тверской и Кашинский [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://church.necropol.org/grinevich.html – Дата доступа: 24.01.2012. 
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C 1945 по 1948 гг. епархия называлась Гродненская и Барановичская. К 

тому времени в Белоруссии насчитывалось 4 епископа. На Минской кафедре 

был епископ Василий (Ратмиров), Брестскую кафедру возглавлял епископ 

Паисий (Образцов), Пинской епархией управлял епископ Онисифор 

(Пономарев), а Гродненская епархия находилась под управлением епископа 

Варсонофия (Гриневича). 

C 9 по 12 мая 1946 года по инициативе епископа Варсонофия и с 

разрешения местных властей в Гродно состоялся съезд благочинных 

епархии. После молебна в Покровском соборе о дарованной победе и 

возглашения многолетия Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси 

Алексию, Верховному Вождю и воинству, съезд благочинных рассмотрел 

вопросы епархиальной жизни. Он проходил под руководством епископа 

Варсонофия. Секретарем был Берестовицкий благочинный протоиерей 

Владимир Беляев11. Для поднятия квалификации священников, согласно 

распоряжению патриарха и Синода, было решено в течение лета провести 

краткосрочные курсы в районах благочиния. Вменено было в обязанность 

каждому священнику на дому ежедневно читать слово Божие. Постановлено 

о единообразном по всем церквам, истовом, согласно уставу, совершении 

богослужения, святых таинств и треб; о неукоснительной проповеди слова 

Божия в народе; о погружательном крещении; о развитии общенародного 

пения в церкви и о привлечении церковных чтецов; об обязательном 

соблюдении духовенством установленных постов и ношении приличной 

духовной одежды, волос, усов и бороды; о приведении в порядок 

разрушенных войной церквей и домов12. С благословения патриарха с 3 

октября по 2 ноября 1946 года состоялись месячные курсы для повышения 

                                                             
11 Родился в 1903 году. Закончил Виленскую Духовную Семинарию и Богословский факультет Варшавского 
Университета со степенью магистра богословия. Был рукоположен 29.04.1928 года. Был капелланом армии 
панской Польши. На рубеже 1948-1949 гг. до приезда епископа Паисия (Образцова) временно управлял 
делами Гродненско-Барановичской епархии. Епископом Сергием (Лариным) протоиерей Владимир Беляев в 
апреле месяце 1950 года был назначен секретарем епархиального управления. 
12 Беляев В., протоиерей. Съезд благочинных Гродненской епархии // Журнал Московской Патриархии. – 
1946. - № 7. – С. 59. 
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уровня знаний пастырей Гродненской епархии. Ответственным 

руководителем тогда был протоиерей Сергий Волынцевич. Прослушаны 

были следующие предметы: 1) Каноническое право; 2) Конституция СССР; 

3) Практическая литургика; 4) Практическая гомилетика; 5) Священное 

Писание Ветхого Завета; 6) Священное Писание Нового Завета; 7) 

Сектоведение; 8) Патрология; 9) Догматическое богословие; 10) Основное 

богословие; 11) Сравнительное богословие; 12) Нравственное богословие; 

13) Пастырское богословие; 14) История христианской Церкви; 15) 

Теоретическая литургика; 16) Церковно-славянский язык. В домовой 

архиерейской церкви курсантами по-очереди совершалась Божественная 

литургия, на которой очередным проповедником произносилась проповедь 

на данную в предыдущий день тему13. 

Согласно архивным данным на 27 ноября 1946 года в Гродненской 

епархии насчитывалось только два монастыря: Свято Успенский 

Жировичский мужской монастырь и Свято Рождественский – Богородицкий 

женский монастырь. В епархии насчитывалось 74 храма. Гродненская 

епархия состояла тогда из 9 благочиний: Берестовицкое, Волковысское, 

Гродненское, Желудокско-Лидское, Зельвяно-Мостовское, Порозовское, 

Свислочское, Скидельское и Щучинско – Василишское. 

Ниже в таблице отражен список церквей и духовенства Гродненской 

епархии по состоянию на 1946 год. 

Таблица 1 – Список церквей и духовенства Гродненской епархии с 

25.11.1946 г.14 
Расположение прихода Название церкви Священник 

Берестовицкое благочиние (благочинный-протоиерей Геннадий Гахович) 

Вел. Берестовица Свт. Николая Чудотворца Гахович Геннадий Устинович 

Голынка Прп. Параскевы Петкевич Георгий Николаевич 

Мал. Берестовица Св. Димитрия Солунского Ержикович Николай 

Массоляны Рождества Пр. Богородицы Мисеюк Иоанн 

                                                             
13 Беляев В., протоиерей. Из жизни Гродненской епархии // Журнал Московской Патриархии. – 1946. - № 12. 
– С. 46. 
14 ГАГО. Ф. 478. Оп. 1. Д. 36. Л. 1, 2, 3.  
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Расположение прихода Название церкви Священник 

Олекшицы Покрова Пр. Богородицы Гацкевич Виктор 

Юровляны Св. Георгия Победоносца Казакевич Алексей Иванович 

Волковысское благочиние (благочинный-протоиерей Виталий Железнякович) 

Волковыск Свт. Николая Чудотворца Железнякович Виталий 

Волпа Св. Ап. Петра и Павла Иванюк Василий 

Гудевичи Рождества Пр. Богородицы Гапоник Михаил 

Дятловичи Рождества Пр. Богородицы Лукашук Евгений 

Изабелин Св. Арх. Михаила Прудников Борис 

Колонтаи Св-х жен мироносиц Рогатко Димитрий 

Кузьмичи Св. Александра Невского Деменченок Николай 

Мстибово Св. Георгия Победоносца Хипота Владимир 

Гродненское благочиние (благочинный-протоиерей Владимир Беляев) 

Гродно Покровский собор Беляев Владимир 

Гродно Св. Владимира (Занеманская) Петровский Анатолий 

Вертелишки Св. Александра Невского Голосов Сергий 

Деречинск Воздвижение Креста  Иванов Иоанн 

Индура Св. Александра Невского Петельский Иоанн 

Коптевка Успения БМ Сапега Николай 

Лаша Св. Николая Чудотворца Адамов Константин 

Поречье Казанской иконы БМ Орлов Кирилл 

Желудокско-Лидское благочиние (благочинный-протоиерей Борис Жебровский) 

Голдово Рождества Пр. Богородицы Морозов Валентин 

Дикушки Преображения Господня Жебровский Борис 

Збляны Покрова БМ Тикончук Вячеслав 

Лебеда Свт. Николая Чудотворца Яцкевич Матфей 

Орля Покрова БМ Сапега Викентий 

Турейск Свт. Николая Чудотворца Сцепуржинский Михаил 

Белица Воздвижение Креста Беляев Сергий 

Бобры Воздвижение Креста Шостак Афанасий 

Гончары Покрова БМ Устинович Николай 

Докудово Рождества Пр. Богородицы Курилович Виктор 

Лида Св. Георгия Победоносца Чепин Георгий 

Мыто  Покрова Пр. Богородицы Малышко Иван 

Радивонишки Успения БМ Гоголушко Александр 

Зельвяно-Мостовское благочиние (благочинный-протоиерей Сергий Сементовский) 

Деречин Преображения Господня Чичко Арсений 
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Расположение прихода Название церкви Священник 

Зельва Святой Троицы Сементовский Сергий 

Мижеричи Казанской иконы БМ Коляда Иоанн 

Остров Св. Арх. Михаила Нейч Анатолий 

Сынковичи Св. Арх. Михаила Сыантович Николай 

Белавичи Покрова БМ Дмитриюк Митрофан 

Пески Св. Николая Чудотворца Красковский Константин 

Самуйловичи Св. Николая Чудотворца Ковалевский Иннокентий 

Порозовское благочиние (благочинный-протоиерей Евстафий Балабушевич) 

Горностаевичи Св. Ап. Петра и Павла Цвикальский Максим 

Лапеница Прп. Антония Печерского Рышук Леонид 

Новый Двор Св. Арх. Михаила Балабушевич Евстафий 

Порозово Святой Троицы Бойко Анастасий 

Седельники Св. Параскевы Яссиевич Георгий 

Ходошевичи Покрова БМ Рышук Иоанн 

Скидельское благочиние (благочинный-протоиерей Иулиан Сомкович) 

Бершты Св. Параскевы Гучек Леонтий 

Головачи Воздвижение Креста Смольский Всеволод 

Дубно Свт. Николая Чудотворца Корзун Анатолий 

Житомля Казанской иконы БМ Буткевич Михаил 

Комотово Преображения Господня Омельянович Иосиф 

Лунно Рождества Крест. Иоанна Камешевич Алексей 

Озеры Святого Духа Севастьянов Алексей 

Скидель Св. Арх. Михаила Сомкович Иулиан 

Черлена Рождества Пр. Богородицы Моисеев Анатолий 

Мильковщина Покрова Пр. Богородицы Жук Викентий 

Щучинское благочиние (благочинный-протоиерей Петр Огицкий) 

Демброво Св. Георгия Победоносца Михаил Вознесенский 

Раковичи Рождества Пр. Богородицы Гоголушко Петр 

Щучин Св. Арх. Михаила Огицкий Петр 

Ятвеск Рождества Пр. Богородицы Севбо Константин 

Глубокое (Василишский р-н) Свт. Николая Чудотворца Ковальчук Кирилл 

Острино Преображения Господня Абрамович Николай 

Собакинцы Покрова БМ Волынцевич Сергий 

Свислочское благочиние (благочинный-протоиерей Матвей Петельский) 

Доброволя Успения БМ Михаил Веретельник 

Клепачи Воздвижения Креста Петельский Матвей 
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Расположение прихода Название церкви Священник 

Левшово Успения БМ Петельский Александр 

Полонка Покрова БМ Ранжев Сергий 

Свентица Прп. Параскевы Курат Константин 

Свислочь Воздвижение Креста Домарацкий Петр 

Ятвеск Покрова БМ Борис Детяевский 

 

При Гродненском епархиальном управлении епископ Варсонофий 

организовал пастырско-богословские курсы, на которых учились многие 

священнослужители с разных приходов епархий «…приглашались 

церковнослужители…для овладения уставным богослужением и развития 

проповеднических способностей». При епископе Варсонофие верующим 

особенно запомнился крестный ход на реку Неман, который возглавлял 

владыка в день Богоявления 19 января 1947 года. В этом крестном ходе 

участвовало около 25000 человек. Это был последний крестный ход, из 

разрешенных властями города, в первые послевоенные годы15. 

Процесс открытия храмов в то время сильно замедлялся, поскольку 

постановление СНК № 1325 от 28 ноября 1943 г. отклоняло ходатайства 

верующих на открытие новых общин. За 1944 – 1947 гг. в Белоруссии по 

дозволу Совета по делам РПЦ было открыто только 17 церквей. 

Не маловажным событием в жизни Гродненско-Барановичской епархии 

явилось открытие 16 сентября 1947 году Минской Духовной Семинарии, 

которая стараниями минского владыки Питирима (Свиридова) была 

преобразована из Пастырско-богословских курсов. В том году в нее было 

зачислено 110 человек. Причем 26 семинаристов были переведены из 

Виленской Духовной Семинарии. Первым ректором стал архимандрит 

Митрофан (Гутовский), который был большим знатоком священных 

новозаветных книг. После него Семинарию возглавляли архимандрит Иоанн 

(Сокаль) с 1953 года, потом архимандрит Антоний (Мельников) с 1956 года. 

                                                             
15 Кривонос Ф., священник. Белорусская Православная Церковь в 20 столетии. – Мн.: «Врата», 2008. – С. 
125. 



16 
 
В 1963 году состоялся последний 15-й ее выпуск, потому что советскими 

властями была закрыта. За эти годы Минская Духовная Семинария смогла 

выпустить 224 пастыря16. 

В 3 квартале 1947 года в Гродненской епархии насчитывалось 109 

церквей. В 4 квартале – 104 церкви17. 

В 1947 году епископ Гродненской епархии Варсонофий (Гриневич) 

передал в ведение Гродненского городского совета трехэтажное 

архиерейское здание с пожеланием открыть там ВУЗ. В 1947 году в стенах 

этого здания было открыто ремесленное училище № 2518. 

Весной 1947 года около 30 приходов Гродненской епархии встретились 

у себя с Преосвященным Варсонофием, епископом Гродненским и 

Барановичским. Некоторые из этих приходов не были посещаемы владыками 

10, 20 и даже около 40 лет. Пастыри и пасомые, ободренные и укрепленные 

духовно, согретые отеческой любовью, с большой благодарностью 

провожали уезжавшего архипастыри, надолго сохраняя память о светлых 

минутах совместной торжественной молитвы и общения19.  

Анализируя архивные данные, можно увидеть церковную жизнь 

Гродненской епархии в период с 1945 по 1949 гг. Так в первый квартал 1948 

года в Гродненской епархии в сан иерея был рукоположен 1 человек, в сан 

диакона 3 человека20. Наблюдалось движение религиозности, так по 

свидетельству настоятеля Мижеричской церкви Зельвинского района, за 1947 

год отмечался переход из католичества в православие. Под омофор 

Православной Церкви перешло 15 человек21. В тот период времени по 

свидетельству старосты Берштовской церкви Скидельского района 

Илькевича можно сделать вывод, что духовенство жило бедно. Так 

                                                             
16 Завало В. Русская Православная Церковь на Гродненщине в послевоенные годы // Гродненские 
епархиальные ведомости. – 2000. - № 7. – С. 10-11.  
17 ГАГО. Ф. 478. Оп. 2. Д. 7. Л. 2. 
18 Там же. Д. 12. Л. 45. 
19 Беляев В., протоиерей. Из жизни Гродненской епархии // Журнал Московской Патриархии. – 1947. - № 10. 
– С. 42-43. 
20 ГАГО. Ф. 478. Оп. 2. Д. 8. Л. 1.  
21 Там же. Л. 2. 
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священник Берштовской церкви Гучек взимал по 2-3 пуда зерна за требы. В 

1948 году денег у населения не было. Поэтому имелись случаи, когда 

новобрачные ограничивались только регистрацией в ЗАГСе. Также нужно 

сказать, что в то время духовенство облагалось большим налогом. 

Настоятель Собакинской церкви он же и благочинный Волынцевич 8 

февраля 1948 года в храме объявил, что с него требуют налог в размере 27 

тысяч рублей, но прихожане на его призыв собрали только 1280 рублей22. 

19 января 1948 года в Гродно состоялся крестный ход на реку Неман. 

Не смотря на то, что это был рабочий день, в религиозном шествии приняло 

участие не меньше 5 тысяч человек. Особенно много участников процессии 

было из ближайших деревень, чего в прошлые годы не наблюдалось23. При 

беседе епископа Варсонофия (Гриневича) с уполномоченным Макаренко 

объяснил, что это шествие является не только религиозной, но и 

политической стороной единства людей с разными убеждениями и 

патриотами своей родины. Что это шествие ничуть не умоляет знания 

советской власти в Западной области24. Что же касается богослужений в 

приписных церквах, то службы там совершались тоже. «В области имеется 9 

приходов, в которых по 2 и больше священников. В приходе, где имеются 

приписные церкви 2 священника, а эти церкви находятся в 4-5 км от 

приходской. Там богослужения совершаются каждое воскресенье. В 

Остринской церкви 2 священника и в этом приходе 2 приписные церкви. 

Щенецкая и Бакиты и в каждой из них совершается богослужение через 

неделю. Однако нет таких приписных церквей, в которых бы совершались 

богослужения 1-2 раза год. В Гродно имеется Коложская церковь – это 

древний памятник архитектуры, относящийся к 12 веку. И это, пожалуй, 

единственная церковь, в которой совершается богослужение реже, чем во 

всех других церквах в области, но не меньше 8-10 раз в год»25.  

                                                             
22 ГАГО. Ф. 478. Оп. 2. Д. 8. Л. 3 об. 
23 Там же. Л. 7. 
24 Там же. Л. 8 об. 
25 Там же. Л. 8. 
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За первый квартал 1948 года по Гродненской области действовало 105 

церквей и 1 монастырь. В городе насчитывалось 9 священников, 1 диакон и 4 

псаломщика. В сельской местности насчитывалось 80 священников, 6 

диаконов и 62 псаломщика26. Также можно показать распределение 

православных церквей по Гродненской области. На город Гродно, Лида и 

Волковыск приходилось 6 храмов и 11 священников. На районные центры 

приходилось 10 церквей и соответственно 10 священников. В сельских 

населенных пунктах имелось 90 храмов и 70 священников. В Скидельском 

районе насчитывалось 18 церквей, в Волковысском 9, в Лидском 7, в 

Порозовском 7, в Свислочском 8, в Гродненском 9, в Берестовицком 10, в 

Щучинском 5, в Василишковском 8, в Желудокском 8, в Мостовском 5, в 

Зельвенском 8 и в городе Гродно насчитывалось 4 церкви27. В 1948 году 

епископ Варсонофий (Гриневич) обращался к местному уполномоченному 

Совета по делам РПЦ Макаренко, чтобы он дал свое согласие организовать в 

Гродно богословско-пастырские курсы, а также за разрешением создать при 

кафедральном соборе братство28. 

17 мая 1948 года в городе Гродно состоялось совещание благочинных, 

на котором председательствовал владыка Варсонофий. Благочинный 

протоиерей Матвей Петельский на заседании заявил, что духовенство 

епархии возмущается против епископа из-за возложенных непосильных 

налогов. Духовенство открыто высказало свое нежелание платить налог. 18 

мая епископ направил во все приходы циркулярное письмо, в котором 

обвинял духовенство в измене Православной Церкви. Благочинный Матвей 

Петельский высказал свое мнение, которое заключалось в том, что владыка 

хочет запугать, заставить молчать и тем самым дальше продолжать собирать 

налог29. Свой поступок епископ мотивировал тем, что правительством будет 

выпущен госзаем на восстановление страны после пережитой Великой 

                                                             
26 ГАГО. Ф. 478. Оп. 2. Д. 8. Л. 10. 
27 Там же. Л. 40. 
28 Там же. Л. 17 об. 
29 Там же. Л. 17. 
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Отечественной войны. Владыка призывал всех благочинных и настоятелей 

церквей принять участие в подписке на это заем30. 

Итак, незадолго до перевода на другую кафедру епископа Варсонофия 

(Гриневича), мы видим, как духовенство выступило против его действий. 

Немаловажно отметить здесь и то, что с 8 по 18 июля в городе Москва 

происходили церковные торжества, посвященные 500 летию автокефалии 

РПЦ, во время которых патриархи и представители автокефальных 

Православных Церквей обсудили ряд общецерковных вопросов:  

а) Ватикан и Православная Церковь; 

б) Экуменическое вселенское движение и Православная Церковь; 

в) Об Англиканской церковной иерархии; 

г) О церковном календаре31. 

В 1948 году уполномоченный Совета по делам РПЦ при Совете 

Министров СССР Чесноков неоднократно делал запрос о положении дел в 

Гродненской области среди верующих. От уполномоченного Совета по делам 

РПЦ при Совете Министров СССР по Гродненской области Макаренко 

требовалось давать сведения о жизни Церкви. Его отчеты всегда были 

удовлетворительными. Все решения Совета по делам РПЦ при Совете 

Министров СССР он выполнял. Макаренко пересмотрел весь состав 

священнослужителей, давал сведения обо всех событиях, вел статистику и 

беседовал со священнослужителями. 

В то время отношение населения к церкви и духовенству было 

хорошим. В области имелось много приходских священников, которые 

находились на одном приходе уже второй или третий десяток лет. Эта часть 

духовенства чувствовала себя лучше, чем во время старой польской власти. 

Советская власть дала им возможность свободно совершать религиозные 

обряды по просьбе верующих на домах. Верующие к этой части духовенства 

привыкли. Другая же часть духовенства - это беглецы из Советского Союза, 

                                                             
30 ГАГО. Ф. 478. Оп. 2. Д. 8. Л. 18. 
31 ГАГО. Ф. 1385. Оп. 1. Д. 10. Л. 8. 
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которые после революции были рукоположены, не имея никакого 

образования, из псаломщиков в священники. Они не пользовались 

авторитетом в народе. Некоторые из этих священников заявляли, что 

население их приходов за эти последние два года очень изменилось. К 

церкви относятся безразлично, а духовенство не признают. Если в 1944-1945 

гг. каждое воскресенье посещали храм около 500 человек, то сейчас в 1948 

году и половины нет от того количества. Сократились доходность церкви и 

духовенства, особенно после проведения денежной реформы. В отдаленных 

от города деревнях и селах у населения долгое время не было денег32. 

Характеризуя период Гродненской епархии с 1945 по 1948 гг. можно 

сказать, что православное духовенство по Гродненской области находилось в 

состоянии полнейшего благодушия. Советская власть дала священникам 

возможность свободно в церкви совершать богослужения и требы на дому у 

верующих по их приглашению: «…посещение священниками верующих, по 

приглашению последних, запрещать не следует»33. Все они, живя на 

приходах, материально были обеспечены. Конкуренции и подсуживания друг 

друга не наблюдалось, жили мирно, спокойно и свято. За 4 года советской 

власти население западных областей Белоруссии культурно выросло. Если 

раньше население деревни целиком подчинялось священнику и стояло у него 

на учете, то теперь появились люди, которые выходили из его подчинения. 

Это были служащие советских учреждений, которые перестали посещать 

храмы и участвовать в таинствах, а молодежь тем более прогрессировала в 

этом деле. Таким образом, доходность церкви и духовенства заметно 

сократилась34. 

За два последних квартала 1948 года, по свидетельству 

уполномоченного Макаренко, Гродненский епископ Варсонофий (Гриневич) 

перебросил с одного прихода на другой 27 священников. Особенно много 

перевел в 4 квартале – 19 человек. Это 31% по области из общего количества. 
                                                             
32 ГАГО. Ф. 478. Оп. 2. Д. 8. Л. 34. 
33 Там же. Д. 3. Л. 11. 
34 Там же. Д. 8. Л. 35. 



21 
 
Такая массовая переброска духовенства уже говорит о том, что в епархии 

что-то не благополучно. Правда, об этом неблагополучии Макаренко 

проинформировал Совет по делам РПЦ. Макаренко писал: «И правильно 

поступил патриарх, что убрал Варсонофия из Гродненской епархии»35. Еще 

до получения телеграммы епископом Варсонофием из Москвы о переводе 

его в Семипалатинск Макаренко имел с ним беседу, в которой он изложил 

свое мнение по поводу православного духовенства, проживающего в 

Западных областях. Епископ говорил, что хотя я и провожу месячные курсы 

по переподготовке духовенства и два раза созываю курсы псаломщиков, а 

пользы в этом вижу очень мало. Да и вполне понятно разве можно 

перевоспитать этих людей, которые все время жили и воспитывались в 

панской Польше. Эти люди смотрят и прислушиваются не к Москве, а к 

Варшаве и даже Ватикану. Епископ говорил, что Гродненская область 

пограничная и здесь должны жить люди только проверенные. Поэтому я бы 

сделал так: всех этих православных священников отправил бы вглубь СССР, 

например, в Сибирь лет на 10-15 для того, чтобы из них вышел весь панский 

католический дух, а духовенство, воспитанное в условиях советской власти, 

прислать и поставить на их место. Только тогда можно будет надеется, что 

православная религия в Западных областях займет свое настоящее место. 

Очень сильно не хотел уезжать епископ из Гродно. Два раза он 

телеграфно запрашивал патриархию по поводу его перевода, посылал в 

Москву делегацию из членов церковного совета, ездил сам к патриарху, 

собирал экстренное совещание благочинных, но они отказались 

ходатайствовать об оставлении его в городе Гродно36. 

Согласно сведениям о количестве действующих церквей и монастырей 

по Гродненской области на 4 квартал 1948 года, то насчитывалось 106 

храмов и 1 монастырь. Священников в городах было 12 человек, диаконов 2, 

псаломщиков 2. В сельской местности священников насчитывалось 74 

                                                             
35 ГАГО. Ф. 478. Оп. 2. Д. 8. Л. 58. 
36 Там же. Л. 59. 
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человека, диаконов 4, псаломщиков 51. Всего получается 86 священников, 6 

диаконов и 53 псаломщика37.  

Также следует отметить небольшой рост храмов, который продолжался 

до 1949 года. На этот год приходиться 1020 церквей по всей Беларуси38.  

В 1949 году епископ Варсонофий (Гриневич) был переведен на 

Семипалатинскую и Павлодарскую кафедру. По словам уполномоченного 

Совета по делам РПЦ при Совете Министров СССР по Гродненской области 

Макаренко и свидетельству протоиерея Владимира Беляева, перед своим 

отъездом в Семипалатинск владыка решил продать легковую машину, 

приобретенную на средства епархии. Священник Владимир Беляев заявил, 

что машина заприходована и поэтому увозить с собой или продавать я не 

могу разрешить, так как за нею отвечаю. 17 декабря 1948 года епископ 

Варсонофий уехал из Гродно. Управление епархией было поручено епископу 

Паисию (Образцову). По словам протоиерея Владимира Беляева, новый 

епископ Паисий обещал приехать в Гродно числа 13-14 января 1949 года и 

поручил от уехавшего епископа Варсонофия принять все дела епархии, 

инвентарь и временно управлять епархией до его приезда39. 

С 1949 по 1950 гг. кафедра называлась Гродненская и Лидская. 

На 1 января 1950 года по Гродненской епархии насчитывалось 105 

храмов. В городах священников насчитывалось 11 человек, диаконов 3 

человека. В сельской местности – 74 священника и 4 диакона. Всего 85 

священников и 7 диаконов40. 

После перевода епископа Варсонофия (Гриневича) в 1949 году на 

Семипалатинскую и Павлодарскую кафедру, управление епархией было 

поручено епископу Паисию (Образцову). 

Епископ Паисий, в миру Образцов Алексей Павлович, родился в 1888 

году в городе Воронеже в бедной семье, русский. Отец умер рано, и 
                                                             
37 ГАГО. Ф. 478. Оп. 2. Д. 8. Л. 61. 
38 Завало В. Русская Православная Церковь на Гродненщине в послевоенные годы // Гродненские 
епархиальные ведомости. – 2000. - № 7. – С. 10-11. 
39 ГАГО. Ф. 478. Оп. 2. Д. 8. Л. 60. 
40 Там же. Д. 12. Л. 1, 2. 
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воспитывала его одна мать. Вместе с матерью с раннего детства посещал 

храм Господень, мать и привила ему любовь к Богу.  

В 1911 году он закончил Тамбовскую духовную семинарию и 15 

февраля того же года был рукоположен в сан священника. С 1925 года - 

протоиерей. Священствовал в Тамбовской и Воронежской епархиях.  

Будучи протоиереем в Воронеже, был назначен на Брестскую кафедру 

решением патриаршего местоблюстителя митрополита Алексия и 

Священного Синода. 6 сентября 1944 года принял монашеский постриг с 

именем Паисий от руки патриаршего местоблюстителя в Московской 

крестовой патриаршей церкви. На следующий день в зале заседаний 

Священного Синода при Московской Патриархии состоялось архиерейское 

наречение.  

8 сентября 1944 года хиротонисан во епископа Брестского. Хиротонию 

совершали патриарший местоблюститель митрополит Ленинградский 

Алексий (Симанский), митрополит Крутицкий Николай (Ярушевич) и 

епископ Можайский Макарий (Даев).  

В этом же году был назначен епископом Саратовским и 

Сталинградским, затем Саратовским и Вольским.  

13 января 1947 года был назначен Черниговским и Нежинским, но 12 

мая того же года был освобожден от служения в Черниговской епархии по 

личной просьбе.  

С 19 июня 1947 года - епископ Ивановский и Кинешемский.  

С 3 июня 1948 года - епископ Брестский и Кобринский.  

С 18 ноября того же года - епископ Гродненский и Брестский.  

В начале декабря 1949 года состояние его здоровья ухудшилось, и он 

подал патриарху прошение об увольнении на покой, что и последовало 13 

декабря 1949 года. В течение года отдыхал и лечился.  

С 31 октября 1950 года - епископ Пинский и Полесский.  

С 15 ноября 1952 года - епископ Ульяновский и Мелекесский.  
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28 января 1953 года подал прошение Патриарху об увольнении на 

покой и пенсию. После увольнения на покой переехал в родной Воронеж.  

Скончался 29 октября1953 года в Воронеже после тяжелой болезни.  

Снискал к себе общую любовь своей глубокой религиозностью, 

благолепными службами и содержательными поучениями. Добрый по натуре 

и незлобивый, владыка Паисий в делах церковных был строг и требователен 

как к себе, так и к другим; он требовал от духовенства честного и 

ревностного отношения к пастырским обязанностям; всегда добивался от 

подчиненных ему пастырей и пасомых точного исполнения архиерейских 

благословений41. 

 На Гродненско-Лидской епархии владыка Паисий (Образцов) пробыл 

совсем малый срок всего один год. 7 января 1950 года, в день Рождества 

Христова, он подал прошение отпустить его на покой, потому, что здоровье 

сильно ухудшилось42. 

В этот период времени с января до апреля месяца 1950 года секретарем 

Гродненского епархиального управления был протоиерей Владимир 

Васильевич Амброжейчик43. Ему было поручено ждать нового епископа. 

Священник Владимир 20 марта получил копию решения Священного Синода 

от 14 марта 1950 года за № 376, в котором было сказано, что Синод считает 

целесообразным присоединить к Гродненской епархии – Брестскую и впредь 

именовать Гродненско – Брестской епархией44.  

О религиозности населения после того, как кафедра опустела, 

священник Гродненского Покровского собора и одновременно секретарь 

Гродненского епархиального управления протоиерей Владимир 

Амброжейчик сказал, что уже прошло больше четырех недель Великого 

поста, а народа в храме мало. За это время в прошлые годы, при наличии в 

                                                             
41 Епископ Паисий (Образцов) // Древо – открытая православная энциклопедия [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://drevo-info.ru/articles/17396.html – Дата доступа: 26.01.12. 
42 Дорош Н. И. Православный Гродно. Сборник очерков, фотографий, воспоминаний, духовного наследия, 
архивных документов об истории Гродненской епархии. – Гродно, 2000. – С. 212. 
43 Родился в 1901 году. Окончил начальное училище. Образование высшее. Дата рукоположения 7.04.1946 г. 
С января до апреля месяца 1950 года был секретарем Гродненского епархиального управления 
44 ГАГО. Ф. 478. Оп. 2. Д. 12. Л. 7.  
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соборе 5-ти священников, через исповедь проходило как минимум 3-3,5 

тысячи человек. В этом (1950 г.) году почему-то за такое время прошло 

исповедь не более 500 человек. Чем объясняется такое положение сказать 

трудно? Скорей всего это отсутствие епископа45. 

По воспоминаниям уполномоченного Макаренко епископ Паисий реже 

посещал приходских священников и не требовал вознаграждения за это у 

духовенства, как это делал епископ Варсонофий. Зато владыка Паисий 

каждый праздник и каждое воскресенье служил в Гродненском соборе или 

женском Рождества – Богородицком монастыре. Часто и хорошо выступал в 

церквах в Гродно и сельских с патриотическими проповедями46. Например, 

27 сентября 1949 года на праздник Воздвижения Креста Господнего в 

Гродненском кафедральном соборе, когда служил епископ Паисий, на 

службе присутствовало более пятиста человек верующих. В 1950 году на это 

праздник в соборе епископ не служил и людей собралось не больше ста 

пятидесяти человек. В основном были женщины и девушки, прибывшие из 

деревень47. 

7 января 1950 года на праздник Рождества Христова в Гродненском 

соборе присутствовало не более 250 верующих из них 2/3 составляли 

женщины. На второй день праздника собралось еще меньше прихожан, 

несмотря на то, что это был выходной день. В это праздник в прошлом году 

Гродненский собор был переполнен верующими, вместимость которого 

более 2,5 тысячи человек. Правда, 7 января епископ Паисий (Образцов) не 

служил в соборе, а собирался к отъезду на лечение48.  

На праздник Крещение Господне 19 января 1950 года в Гродненском 

соборе было около 350 человек прихожан. Детей школьного возраста не 

было, т.к. праздник попал на будний - рабочий день. Водосвятие проводилось 

в церковной ограде собора. По районам, где имеются приходские церкви, 

                                                             
45 ГАГО. Ф. 478. Оп. 2. Д. 12. Л. 8. 
46 Там же. Л. 42.  
47 Там же. Л. 41. 
48 Там же. Л. 8. 
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была проведена проверка, как 19 января 1950 года прошло водосвятие на 

местах. Установлено, что, не смотря на то, что циркулярное письмо епископа 

Паисия (Образцова) от 4 января 1950 года «О запрещении духовенству 

проводить водосвятие вне храма или церковной ограды», было направленно 

своевременно благочинный Петельский не выполнил его. В результате чего в 

Свислочском районе в церквах проводилось водосвятие вне ограды храма, на 

реке или у колодца49. 

После того, как духовенство было ознакомлено с циркулярным 

письмом епископа Паисия о запрещении крестных ходов под открытым 

небом настоятель Гродненского собора протоиерей Владимир Беляев, 

настоятель Деречинской церкви Зельвенского района Цинцевич, священник 

Владимирской церкви города Гродно Петровский, Мало-Берестовицкой 

церкви Петельский и другие, обратились к Уполномоченному Макаренко с 

просьбой разрешить крестный ход вокруг храма в Великую Пятницу и на 

Пасху. Макаренко ответил, что закон, изданный высшей духовной властью, 

обязывает выполнять его и не нарушать. А если кто-либо из духовенства не 

захочет выполнять это указание, то он может получить неприятность, т.е. 

снят с регистрации духовенства. Запрет на совершение крестного хода и 

совершения богослужения под открытым небом взбудоражило многих 

священнослужителей. Настоятель Гродненского собора священник Владимир 

Беляев заявил, как можно нарушать традицию и канонику церкви ведь 

прихожане могут обратиться ко мне с вопросом, а почему не проводим 

крестный ход вокруг церкви50? 

Материальное обеспечение священнослужителей было скудным. 

Настоятель Гродненского собора протоиерей Владимир Беляев, как то в 

беседе заявил, что в прошлом году доход собора уменьшился на 22% по 

сравнению с 1948 – 1949 гг., а доход духовенства собора уменьшился больше 
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чем на 30%51. Не лучшее дело обстоит с доходностью и духовенства в 

деревнях, где он понизился до 40%. В результате чего некоторые священники 

вынуждены были отказаться от приходов. Например, священник 

Полонковской церкви Свислочского района Ранжев отказался от прихода, 

мотивируя тем, что годовой его доход гораздо меньше, чем с него 

причитается епархиальных взносов, а епархиальные взносы этого прихода 

составляют около 8 – 9 тысяч рублей в год. По мнению Макаренко, 

трудящиеся области с каждым годом все больше и больше убеждались, что 

религия и духовенство идут не по пути с советской властью, что религия 

тормозит, мешает советской власти воспитывать народ в духе Марксизма – 

Ленинизма52. 

В 1949 году уполномоченным Макаренко после беседы с каждым 

благочинным был высказан совет не собираться священникам вместе в одной 

церкви и совершать богослужение. Он объяснил это тем, что в справке о 

регистрации духовенства сказано, что священнику дано право совершать 

богослужение только в названной церкви. Духовенству это очень не 

нравиться53. 

До 1950 года православное духовенство в Гродненской области, как бы 

не замечало или не хотело замечать тех изменений в народе, которые 

произошли за годы советской власти. Раньше духовенство крепло и долго 

находилось на приходах без передвижений и поэтому было материально 

обеспечено. Пока в области еще не было колхозов, духовенство крепко было 

связано с населением деревни. Большинство из них имели от пяти до десяти 

га пахотной земли54. В 1950 году была закончена коллективизация с/х и вся 

бывшая церковная земля вошла в колхозные массивы. Духовенство получило 

0,15 или 0,2 га. С такой площади немного можно собрать урожая. Например, 

в беседе с настоятелем Житомлянской церкви Ранжевым, который недавно 

                                                             
51 ГАГО. Ф. 478. Оп. 2. Д. 12. Л. 10. 
52 Там же. Л. 11. 
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получил этот приход, заявил уполномоченному Макаренко, что епископ 

вызывал за неуплату епархиальных взносов, которые должен был выплатить. 

Настоятель ответил, что не может выплатить. Таких приходов по епархии 

было много55. 

С апреля 1950 по декабрь 1951 гг. епископ Сергий (Ларин), ранее 

покаявшийся и возвращенный из обновленчества, был назначен правящим 

епископом Гродненской епархии56. 

Епископ Сергий, в миру Ларин Сергей Иванович, родился 11 марта 

1908 года в Санкт-Петербурге, в семье рабочего типографии 

Государственного банка.  

Окончил 6 классов средней школы № 37 в городе Ленинграде. Женился 

в 1927 году.  

Пребывал в обновленческом расколе вплоть до своего покаяния в 1943 

году. В его биографии в период с конца 1920-х до 1941 года есть 

определенные разночтения, и мы приводим две версии его биографии.  

По официальной версии, он в 1930 году окончил Богословский 

обновленческий институт в городе Ленинграде. В 1933 году пострижен в 

монашество и принят в число братии Тихвинского монастыря, в то время под 

юрисдикцией обновленцев. В том же 1933 году был арестован ОГПУ и 

получил условное наказание. В 1935 году служил в Пантелеимоновской 

церкви города Ленинграда. До 1941 года служил в московских 

обновленческих храмах.  

В 1941 году в звании архимандрита служил настоятелем 

Воскресенского собора в Сокольниках в Москве.  

11 октября 1941 года был хиротонисан во обновленческого епископа 

Звенигородского. А 12 октября, после упразднения ВЦУ, было образовано 

Московское епархиальное управление, в которое и вошел епископ Сергий. 

Позже был направлен в Ташкент. 27 декабря 1943 года обновленческий 
                                                             
55 ГАГО. Ф. 478. Оп. 2. Д. 12. Л. 40. 
56 Дорош Н. И. Православный Гродно. Сборник очерков, фотографий, воспоминаний, духовного наследия, 
архивных документов об истории Гродненской епархии. – Гродно, 2000. – С. 214. 



29 
 
епископ Ташкентский Сергий (Ларин) был присоединен мирянином 

(назвавшись монахом) и тут же заново был рукоположен во иеродиакона и 

иеромонаха.  

14 августа 1944 года был наречен, а 15 августа - хиротонисан во 

епископа Кировоградского, викария Одесской епархии. Чин хиротонии во 

Владимирском соборе Киева совершали митрополит Киевский Иоанн, 

архиепископ Днепропетровский Андрей и епископ Житомирский Антоний.  

После своего поставления во епископа Кировоградского, владыка 

Сергий выполнял и обязанности по управлению Одесской епархией.  

В 1946 году он уже именуется епископом Одесским и Кировоградским.  

Распоряжением патриарха Алексия, 3 апреля 1946 года было признано 

воссоединение Японской Православной Церкви с Московским Патриархатом, 

и для урегулирования юридической стороны дела в Японию в качестве 

полномочных представителей Патриархата были посланы епископы Сергий 

(Ларин) и Борис (Вик). Однако, они не смогли проехать дальше 

Владивостока, так как американские оккупационные власти не выдали им виз 

на въезд в страну. 

30 сентября 1947 года переводится на Ростовскую и Таганрогскую 

кафедру.  

С декабря 1949 года – епископ Житомирский и Овручский.  

17 марта 1950 года назначен на Гродненскую и Брестскую кафедру.  

С 1 февраля 1951 года он на покое.  

1 апреля 1952 года назначен на Тульскую и Белевскую кафедру.  

С 9 февраля 1954 года – епископ Астраханский и Сталинградский.  

27 июля 1959 года был перемещен на Омскую и Тюменскую кафедру.  

В то же время от Астраханской епархии отделялась Сталинградская, 

присоединяемая к епархии Саратовской. Астраханская епархия вновь 

вернулась к своим старым границам и своему старому наименованию 

Астраханская и Енотаевская.  
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3 апреля 1961 года перемещён на Пермскую и Соликамскую кафедру, с 

возведением в сан архиепископа.  

10 октября 1962 года назначен архиепископом Берлинским и 

Среднеевропейским, экзархом в Средней Европе.  

С 20 мая 1964 года - архиепископ Ярославский и Ростовский.  

Скончался 12 сентября1967 года на своей подмосковной даче от 

инфаркта миокарда. Чин погребения совершался в храме во имя святителя 

Николая чудотворца в городе Пушкине, Московской области. Погребён на 

кладбище посёлка Клязьма57. Был награжден медалью СССР «За оборону 

Москвы» (28 ноября 1944). 

С 1951 года кафедра была переименована в Гродненскую и 

Брестскую58. 

Согласно архивным данным епископ Сергий прибыл в Гродно в апреле 

месяце 1950 года. Седьмой месяц он числился в Гродно, но бывал в нем 

мало. Почти все время он провел в поездках в Ленинград, Москву, Одессу, 

Киев и другие города. Духовенство его называло местным коммивояжером. 

При епархиальном управлении имел четыре легковых автомобиля. Делами 

епархии он занимался мало, если, например, епископ Варсонофий очень 

сильно любил по заранее составленному плану посещать приходские церкви, 

то такого не наблюдалось у владыки Сергия59. «Новый епископ Сергий не 

посещает приходских церквей, не может служить в церквах, даже в 

Гродненском соборе или женском монастыре. Он очень редко выступает с 

проповедями и никогда не выступает с патриотической проповедью. 

Духовенство взял в руки с первого дня своего приезда в Гродно и 

большинство из них уже недовольные новым епископом60. После того, как 

уехал епископ Паисий, посещение верующими Гродненского собора 
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58 Гродненская и Волковысская епархия // Православная энциклопедия [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://www.pravenc.ru/encyclopedia.rss – Дата доступа: 24.01.12. 
59 ГАГО. Ф. 478. Оп. 2. Д. 12. Л. 42. 
60 Там же. 



31 
 
сократилось наполовину. За время своего пребывания в Гродненско-

Брестской епархии епископ Сергий переместил около шестнадцати человек 

духовенства. Как-то на приеме епископ Сергий сказал, что я сюда приехал не 

служить, а управлять епархией. Он сказал, что есть, кому служить в соборе. 

Бывшие епископы не с одобрением относились к священникам, которые 

окончили богословский факультет Варшавского университета. Епископ 

Сергий наоборот приблизил их к себе. Одного магистра бывшего капеллана 

армии панской Польши протоиерея Владимира Беляева поставил секретарем 

епархиального управления. Другого православного поляка священника 

Анатолия Петровского назначил контролером материальной части двух 

епархий. Третьего магистра, бывшего ярого защитника немецко-фашистской 

власти, священника Илью Реента поставил секретарем Брестского 

епархиального управления. Священник Илья Реент до 1947 года был в 

Волковыске благочинным, но по линии МГБ его удалили с Гродненской 

области. Правда новый епископ не ставил вопроса, как бывшие, об открытии 

или организации краткосрочных курсов для подготовки и переподготовки 

духовенства и псаломщиков. Ему довелось только один раз созвать 

совещание благочинных для утверждения епархиальной сметы и дисциплины 

среди духовенства, особенно о выполнении его доходной части приходскими 

священниками. Среди священников была задолженность по уплате 

епархиальных взносов за 2-3 года. Именно в основном за это епископ, не 

справившихся священников с финансовой частью, перемещает, кое-кого 

отправляет за штат без права перехода в другую епархию»61. При епископе 

Сергие (Ларине) на Гродненщине были многочисленные случаи обновления 

икон62. «С февраля месяца по июль текущего года (1950 г.) по Гродненской 

области прокатилась волна обновления икон. Они охватили 9 районов: 

Мостовский 15 церквей, Зельвенский – 26, Порозовский – 8, Волковысский – 

5, Желудокский – 9, Лидский – 2, Щучинский – 12, Василишковский – 2 и 
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Скидельский – 1. Всего около 80 случаев обновления»63. Об этих случаях 

неоднократно свидетельствовали еще в марте 1950 года не только настоятели 

приходов, как например, священник Деречинской церкви Зельвенского 

района Цинцевич, но и многие верующие люди. Об этом было доложено 

Минскому архиепископу Питириму, который временно следил за епархией64. 

По воспоминаниям уполномоченного Совета по делам РПЦ при Совете 

Министров СССР по Гродненской области Макаренко архиепископ Питирим 

с 14 по 20 марта 1950 действительно пробыл в Гродно. За 7 дней он проводил 

богослужение в соборе, в женском Богородицком монастыре. Владыка на 

вопрос, что он думает об обновлении икон, ответил, что уже дал 

распоряжение всем благочинным Гродненской епархии, чтобы они запретили 

духовенству появляться на месте обновления иконы, а также не допускать 

собрания прихожан, где обновлялись иконы. А местным органам власти 

советовал, что если где-либо еще появиться обновление, то заглушать на 

месте65. 

Надо сказать, что с приездом в город Гродно Минского архиепископа 

Питирима, который пробыл с 14 по 20 марта, посещаемость верующими 

собора значительно увеличилась с 300 человек до 700 и больше66. 

Позже епископ Сергий (Ларин) дал указание настоятелям приходских 

церквей изымать у верующих обновившиеся иконы и немедленно отправлять 

в епархиальное управление. Об этом он доложил патриарху и, возвратившись 

из Москвы 19 июня, епископ Сергий провел совещание благочинных по 

вопросам церковной жизни 23 июня 1950 года67. 

Можно сказать, что церковная жизнь была спокойной, но происходили 

иногда случаи, когда к духовенству были замечания. Так, например, 14 

октября на престольном празднике в Гродненском соборе по приглашению 

епископа участвовало в богослужении 21 священник, специально вызванные 
                                                             
63 ГАГО. Ф. 478. Оп. 2. Д. 12. Л. 50. 
64 Там же. Л. 11. 
65 Там же. Л. 14. 
66 Там же. Л. 8. 
67 Там же. Д. 8. Л. 27. 
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им из Гродненской и Брестской епархий. Кроме того, в этот день епископ 

организовал многолюдный крестный ход вокруг собора, что вызвало 

возмущение среди военнослужащих, так как собор находится напротив Дома 

офицеров, которые видели религиозную процессию. Уполномоченный 

Макаренко просил Совет рассмотреть этот вопрос, поскольку это мешало 

людям работать68. 

 На 1 декабря 1950 года по Гродненской области насчитывалось 100 

действующих православных церквей. Из них 72 приходских и 28 приписных. 

За 1950 год снято было с регистрации 5 приписных церквей. Из 72 

приходских церквей 6 храмов от 17 до 3 месяцев находились без 

священников. В этих 6 церквах богослужение совершалось прикрепленными 

священниками 8-10 раз в год. Эти церкви считались малодоходными. 

Рукоположений в сан священника или диакона в текущем году не было. 

Всего духовенства по области насчитывалось 85 человек. Из них 79 

священников и 6 диаконов. Перемещено за год из одного прихода в другой 

16 человек. Прибыло в область 2 человека, выбыло из области 10 человек. Из 

них уволено за штат 4, выбыло в другие области 4 человека, умер 1 человек и 

арестован 1 человек69. 

Архивные сведения о православных церквах и монастырях по 

состоянию на 1 января 1951 года свидетельствуют о том, что в городах было 

5 храмов, а в сельской местности 95 храмов. Всего насчитывалось 100 

церквей и 1 женский монастырь70. Из 100 действующих храмов 72 были 

приходских и 28 приписных церквей, т.е. богослужение там совершалось 

редко71. 

Сведения о православном духовенстве, состоящем на регистрации по 

состоянию на 1 января 1950 года говорят, что в городах насчитывалось 11 

священников и 4 диакона. В сельской местности 67 священников и 3 
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диакона. Всего 78 священников и 7 диаконов72. Получается всего 

духовенства было 85 человек. Перемещений с одного прихода в другой за год 

составило 18 человек, выбыло из области 11 человек, прибыло 3 человека73. 

В женском монастыре насчитывалось монашествующих 61 человек74. 

По воспоминаниям архиепископа Василия (Кривошеина) епископ 

Сергий (Ларин) был человек с крупными связями, независимый и 

осведомленный. Владыка Сергий был достаточно образованным: читал 

Евангелие в соборе на французском языке, знал несколько иностранных 

языков. Этот иерарх любил дорогие облачения, тщательно подбирал обувь в 

тон каждому облачению и часто ездил на машине. Епископ Сергий, не боясь, 

высказывался о советской власти, и не раз критиковал Н.С. Хрущева, что 

некоторые были этим поражены75. 

По характеристике данной уполномоченным Совета по делам РПЦ при 

Совете Министров СССР по Гродненской области Макаренко епископу 

Сергию (Ларину) можно понять, что владыка уехал 1 февраля 1951 года. 

Куда уехал было не известно. Никто из духовенства не знал. Макаренко 

писал, что очень часто епископ Сергий по некоторым вопросам был не 

согласен со мной и со своими благочинными и даже патриархом. Например, 

требовал от благочинных и приходских священников проводить крестные 

ходы, пытался даже восстановить давно уже запрещенные сборища 

духовенства во время престольных праздников, заставлял духовенство 

области не выполнять советы уполномоченного76. 

1 февраля 1951 года епископ Сергий (Ларин) ушел на покой и после 

того, как он покинул Гродненскую епархию, кафедра долгое время 

оставалась незанятой77. 

                                                             
72 ГАГО. Ф. 478. Оп. 2. Д. 14. Л. 3. 
73 Там же. Л. 9. 
74 Там же. Л. 5. 
75 Кривонос Ф., священник. Белорусская Православная Церковь в 20 столетии. – Мн.: «Врата», 2008. – С. 
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76 ГАГО. Ф. 478. Оп. 2. Д. 14. Л. 18.  
77 Дорош Н. И. Православный Гродно. Сборник очерков, фотографий, воспоминаний, духовного наследия, 
архивных документов об истории Гродненской епархии. – Гродно, 2000. – С. 216. 
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На 1 июля 1951 года по Гродненской области насчитывалось 99 

действующих церквей. Из них 70 приходских и 29 приписных. Священников 

насчитывалось 82 человека из них 76 священников и 6 диаконов. За 2 квартал 

выбыло 6 священников78. 

26 апреля 1951 года настоятель Волковысской церкви благочинный 

Волковысско-Порозовского благочиния священник Виталий Железнякович 

был арестован. Священник Гродненского собора, бывший секретарь 

епархиального управления, протоиерей Владимир Амброжейчик уехал в 

Полесскую область79. 

Число прихожан собора уменьшалось. Так на праздник Благовещения 

Пресвятой Богородицы 7 апреля 1951 года в рабочий день в Гродненском 

соборе на богослужении присутствовало около 220-230 человек. Из них 150 

человек женщин и большинство из них пожилые. Все прошлые годы в этот 

праздник в соборе собиралось молящихся до 500 человек. Правда посещение 

собора зависело от присутствия и отсутствия епископа. Так в текущем году в 

Гродненском соборе богослужение совершал Минский архиепископ 

Питирим (Свиридов) не более трех раз. На праздник Святой Троицы в 

Гродненском соборе на богослужении присутствовало около 800 человек, из 

них около 200 человек молодежи80. 

На 1 января 1952 года по Гродненской области насчитывалась 99 

действовавших православных храмов. Из них приходских 73 церкви, 

приписных и часовен 26. По епархии насчитывалось 83 человека 

духовенства, из них 78 священников и 5 диаконов. Посвящено в священники 

за 1951 год было 4 человека81. 

Из 73 действовавших приходских церквей 6 храмов от 2 до 15 месяцев 

не имели постоянного служащего священника. Согласно указу архиепископа 
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80 Там же. Л. 27. 
81 ГАГО. Ф. 478. Оп. 2. Д. 14. Л. 9. 



36 
 
Питирима (Свиридова) эти церкви обслуживаются должны священниками 

соседних деревень82. 

Итак, как видим, в церковной жизни Гродненской епархии 

послевоенного времени произошли определенные изменения. Прежде всего, 

стоит отметить восстановление епископата. В указанный период епархией 

управляли три архиерея. Положение духовенства было непростым. Это 

сводилось к тяжелому материальному положению, которое усугублялось 

довольно значительными епархиальными взносами. Все это оказывало 

негативное влияние на отношения между правящим архиереем и 

духовенством епархии. 

Духовенство, как и прежде, было лишено свободы в отношении 

пастырской деятельности со стороны советских властей. Это касалось 

запрещения крестных ходов, соборного служения на престольные праздники 

и т. п. 

Значимым событием в рассмотренный период стало открытие Минской 

духовной семинарии (1947), которая была преобразована из пастырско-

богословских курсов. Появление духовно-учебного заведения 

способствовало повышению образованности священнослужителей и 

совершенствованию их пастырских навыков. 

В целом же характеризуя церковную жизнь Гродненской епархии 1945–

1951 гг. нужно отметить, что она находилась на начальной стадии своего 

возрождения, которое осуществлялось в довольно непростых условиях. 
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ГЛАВА II. ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ НА ГРОДНЕНЩИНЕ ПОСЛЕ 

ЛИКВИДАЦИИ ГРОДНЕНСКОЙ ЕПАРХИИ: 1952-1960 гг. 

 

В докладе уполномоченному Совета по делам РПЦ при Совете 

Министров СССР Чеснокову уполномоченный по Гродненской области 

Макаренко писал, что с 1945 году по февраль месяц 1951 года в Гродненской 

епархии были епископы и связь с приходским духовенством осуществлялась 

через епископов. С апреля месяца 1952 года Гродненское епархиальное 

управление ликвидируется. Священник Владимир Беляев, бывший секретарь 

епархиального управления перестал быть посредником между духовенством 

области и уполномоченным Совета. Теперь остались ближайшими 

посредниками между уполномоченным и духовенством благочинные 6 

человек83. Нужно сразу сказать, что управление Гродненской епархии было 

поручено секретарям – благочинным от правящих архиереев Минско – 

Белорусской епархии. Тогда Гродненское благочиние возглавлял протоиерей 

Анатолий Петровский, Щучинско – Василишское благочинный протоиерей 

Петр Огицкий, Берестовицко – Свислочское благочиние протоиерей 

Александр Петельский, Скидельское благочиние – благочинный протоиерей 

Иулиан Сомкович, Зельвяно – Мостовским благочинием управлял 

протоиерей Сергий Сементовский, Волковысско – Порозовским благочинием 

заведовал протоиерей Сергий Волынцевич84.  

Как уже было сказано выше, в апреле 1952 года Гродненская и Пинская 

епархии были ликвидированы. Тогда была образована единственная на всю 

Беларусь епархия: Минско – Белорусская. Со времени ликвидации 

советскими властями Гродненской епархии паству Гродненщины окормляли 

правящие архиереи Минско – Белорусской епархии: митрополит Питирим 

(Свиридов) с 1947 до 1958 года, митрополит Гурий (Егоров) с 1958 по 1961 

гг., митрополит Антоний (Кротевич) с 16 марта по 17 июля 1961 года, 
                                                             
83 ГАГО. Ф. 478. Оп. 2. Д. 16. Л. 22. 
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архиепископ Варлаам (Борисевич) с 1961 по 1963 гг., митрополит Никодим 

(Ротов) с 4 августа по 9 октября 1963 года, митрополит Сергий (Петров) с 

1963 по 1965 гг., митрополит Антоний (Мельников) с 1965 по 1978 гг. С 1978 

года святителем православной Гродненщины стал высокопреосвященный 

владыка Филарет, который был назначен Святейшим Патриархом 

Московским и всея Руси Пименом и Священным Синодом Митрополитом 

Минским и Белорусским85. 

О религиозности населения и посещаемости собора за 1952 год, после 

ликвидации Гродненско-Брестской епархии говорят следующие данные. 

Например, в воскресный день 1952 года на Двунадесятый праздник 

Пятидесятницы в Гродненском соборе на богослужении присутствовало 

около 600 человек, из них 300 женщин. В прошлом году в этот праздник в 

Гродненском соборе на богослужении присутствовало около 800 человек86. 

С 26.07. по 29.07.1952 года в городе Гродно находился архиепископ 

Питирим (Свиридов). В первый день своего приезда совершил богослужение 

в соборе, но людей присутствовало не больше 200 человек. Также в 

воскресенье 27.07.1952 года в Гродненском соборе владыка совершил 

богослужение, однако молящихся в соборе было не больше 250-300 человек. 

28.07.1952 года на храмовый праздник владыка Питирим совершал 

богослужение во Владимирской церкви, находящейся за рекой Неман в 

городе Гродно. На богослужении присутствовало около 1500 человек. Также 

на празднике Владимирской церкви принимали участие в богослужении 

приглашенные священники Гродненской епархии87. 

На 1 января 1953 года по Гродненской епархии насчитывалось 97 

действующих церквей, из которых 73 были приходскими, а 24 приписными. 
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Священников всего насчитывалось 82 человека духовенства, из них 76 

священников и 6 диаконов88. 

По свидетельству благочинного протоиерея А. Петровского некоторые 

священники Гродненской епархии были очень недовольны действиями 

Минского архиепископа Питирима. Дело состояло в том, что в июле месяце 

1952 года Минским епархиальным управлением было направлено всем 

благочинным письменное распоряжение архиепископа Питирима. В этом 

распоряжении говорилось о том, что для восстановления и ремонта церквей и 

попечительских домов при Минском епархиальном управлении создается 

что-то вроде сберегательной кассы. В распоряжении архиепископа 

предлагалось благочинным ознакомить всех приходских священников и 

предложить им немедленно внести благочинному с каждого прихода не 

менее 200 рублей на указанное мероприятие. Через 2-3 недели распоряжение 

было выполнено89. 

Священники после ликвидации Гродненского епархиального 

управления думали, что материальное положение духовенства Гродненщины 

облегчиться, так как архиепископ Питирим завладел всеми приходами 

Белоруссии и может быть сочтет нужным уменьшить сумму подоходного 

налога с каждого священника. Но священники ошиблись в расчетах, не 

только не уменьшился подоходный налог и другие непредвиденные расходы 

канцелярии архиепископа Питирима, но еще и увеличились90. 

По сведениям о православных храмах и монастырях на 1 января 1953 

года можно увидеть, сколько было церквей. Так в городах насчитывалось 5 

священников, в сельской местности 91 храм. Всего получается 96 церквей91. 

Священников по Гродненской епархии в городах насчитывалось 11 человек и 
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4 диакона. В сельской местности 65 священников и 2 диакона. Всего было 76 

человек священников и 6 диаконов92. 

По докладным запискам уполномоченного Совета по делам РПЦ при 

Совете Министров БССР по Гродненской области Макаренко можно увидеть 

жизнь епархии за 1953 год. При беседе со священнослужителями он узнал, 

что приходы были очень малочисленными и поэтому у духовенства была 

незначительная доходность церкви и духовенства. Из-за этого духовенство в 

поисках лучших приходов вынуждены были часто менять местожительство. 

Немаленькую роль сыграл епископ Питирим в перемещении духовенства. 

При перемещении духовенства с одного прихода в другой приход епископ 

стремился сохранять от распада церковную общину, так как по Гродненской 

области уже были случаи такие факты (Лапеницкая община Порозовского 

района и Собакинская община Василишского района). Архиепископ 

Питирим стремился сохранить кадры духовенства от разложения.  

С 18 по 20 апреля 1953 года в городе Гродно находился архиепископ 

Питирим. За два дня до приезда в Гродно он сообщил настоятелю собора 

протоиерею Владимиру Беляеву, который считался секретарем 

епархиального управления, что остановится в женском монастыре93. Позже 

настоятеля Гродненского собора благочинного и в прошлом секретаря 

Гродненского епархиального управления протоиерея Владимира Беляева 

архиепископ Питирим был вынужден отпустить в тульскую область к 

бывшему Гродненскому епископу Сергию (Ларину)94. 

5 июля 1953 года архимандрит Митрофан (Гутовский) ректор Минской 

Духовной Семинарии был хиротонисан в епископа Бобруйского, викария 

Минской епархии в помощь владыке Питириму. Вдвоем они остались тогда 

единственными православными архиереями на всю Белоруссию. Хиротонию 

отца Митрофана возглавил широко известный в то время митрополит 

Крутицкий и Коломенский Николай (Ярушевич), который посетил тогда 
                                                             
92 ГАГО. Ф. 478. Оп. 2. Д. 26. Л. 3. 
93 Там же. Л. 53. 
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Минск и при вручении новохиротонисанному подобающую событию речь95. 

Бобруйский епископ Митрофан (Гутовский), викарий Минско-Белорусской 

епархии, окормлял православную паству в Гродно в середине 50-х годов96. 

О составе и характеристике духовенства того времени можно сказать, 

что по состоянию на 1 августа 1953 года по области священников числилось 

77 человек, из них 72 священника и 5 диаконов. Большинство священников 

было преклонного возраста. Значительная часть, из которых длительное 

время служили в одних и тех же приходах97. Из всех священников в городах 

находилось 10, в городских поселках 9, в сельской местности 53 священника. 

Следует отметить, что с 1946 по август 1953 гг. выбыло из Гродненской 

епархии по-разным причинам 66 человек духовенства, из них умерло 7, 

уволено в за штат 18, арестовано 7, выбыло в области Белоруссии 24, выбыло 

за пределы БССР 10, из них в Великолукскую область 3 священника, в 

Ростовскую область 2, в Литовскую ССР 2, в Львовскую область 1, в 

Ленинградскую область 1 и в Вологодскую область 1 священник. За это 

время прибыло в Гродненскую область духовенства 42 человека, из которых 

в сан иерея были посвящены 20 человек главным образом из диаконов. 

Прибыло из областей Беларуси 15 человек и из других республик 7 человек. 

Таким образом, пополнения духовенства Гродненской области шло за счет 

посвящения в сан иерея из диаконов и частично окончивших Минскую 

Духовную Семинарию98. За 1-ое полугодие выбыло духовенства с епархии 6 

человек, а прибыло 5 человек99. 

За 1953 год значительно расширилась сеть клубов и домов культуры. 

Все это подорвало устои церкви и значительно сузило интерес трудящихся к 

посещению церкви. Тем самым понизилась доходность духовенства, о чем 

свидетельствует факт, что с 1947 по август 1953 гг. произошло некоторое 

                                                             
95 Кривонос Ф., священник. Белорусская Православная Церковь в 20 столетии. –Мн.: «Врата», 2008. – С. 130.  
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уменьшение духовенства по области. Если на 1 января 1947 года было 

священников 81 человек, то на 1 августа 1952 года – 72 человека. Таким 

образом, по сравнению с 1947 г. в 1953 году священников уменьшилось на 9 

человек и одного архиерея. Кроме того, из 72 зарегистрированных 

священников в епархии только около 20 человек служат на одних и тех же 

приходах от 10 до 25 лет, а остальные 52 человека в панских лучших 

приходах100. Факты говорят о том, что с 1946 по 1953 гг. выбыло из области 

34 священника, из которых за пределы Белоруссии выбыло 10 человек. Снято 

с учета действующих церквей 14, кроме того в 10 церквах не было 

постоянных священников очень длительное время. Все это говорило о том, 

что интерес к церкви у значительной части населения падал, тем самым 

понижалась доходность церкви и духовенства. Это заставляло их 

подыскивать более доходные приходы за пределами области и Республики101. 

На 1 октября 1953 года по Гродненской епархии насчитывалось 95 

действующих церквей, из них 70 основных и 25 приписных. Из 70 основных 

церквей 12 было без священников, которые не совершали там богослужений 

от 2 лет до3-4 месяцев102.  

19 сентября 1953 года в город Гродно прибыл Минский епископ 

Митрофан со своим келейником. Вечером того же дня совершил 

богослужение в соборе. На богослужении присутствовало около 500 человек, 

в том числе женщин около 400 человек и несколько человек мужчин. 21 

сентября 1953 года епископ Митрофан служил в Гродненском женском 

монастыре на престольный праздник. Для участия в богослужении он 

пригласил 4 священников из города Гродно, не смотря на рабочий день, во 

время богослужения присутствовало около 150 человек103. 

Из сведений и записей уполномоченного Макаренко видно, что на 1 

января 1954 года по Гродненской епархии насчитывалось 95 действовавших 
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церквей, из которых 70 основных и 25 приписных. Из 70 этих церквей 9 было 

без священников, из которых две не обслуживались вообще. По состоянию 

на 1 января 1954 года по Гродненской области было зарегистрировано 

духовенства числом 78 человек. Из них 73 священника и 5 диаконов104. 

На Рождество 7 января 1954 года в Гродненском соборе во время 

богослужения присутствовало около 600 человек, в том числе женщин около 

350 человек, мужчин 150 человек, молодежи и детей школьного возраста 

около 100 человек. Внутри и снаружи собор был украшен елками. На 

водосвятие 19 января 1954 года в Гродненском соборе во время 

богослужения присутствовало около 2000 человек. Освящение воды 

проводилось внутри храма в кадках, из которых священники собора и 

церковники раздавали святую воду верующим105. 

В 1954 году к Гродненской области присоединились некоторые 

районы: Слонимский, Ружанский, Новогрудский106. Священник 

Владимирской церкви в городе Гродно, он же секретарь епархиального 

управления по Гродненской области протоиерей Анатолий Мефодьевич 

Петровский107 был назначен на эту должность в 1954 году108. 

На тот момент Дятловским благочинным был протоиерей И. Комар, а 

Слонимским благочинным – протоиерей Славинский109. По сведениям и 

записям уполномоченного Совета по Гродненской области Макаренко видно, 

что некоторая тогда часть духовенства присоединенных районов 

почувствовала себя очень свободной, а местные органы светской власти не 

                                                             
104 ГАГО. Ф. 478. Оп. 2. Д. 28. Л. 6. 
105 Там же. Д. 29. Л. 1, 2. 
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107 Родился в 1911 году. Закончил Волковысскую Гимназию. 28.05.1934г. после окончания Богословского 
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после непродолжительной болезни, на 62-м году жизни. Похоронен на Яновском кладбище во Львове. 
(Протоиерей Анатолий Петровский [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://zarubezhje.narod.ru/p1.htm 
– Дата доступа: 13.02.12. 
108 ГАГО. Ф. 478. Оп. 2. Д. 28. Л. 44. 
109 Там же. Л. 34, 36. 
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обращали внимания на действия духовенства и не ограничивали их ни в чем; 

хотя бы представители сельсоветов или колхозов, увидев незнакомого 

священника на своей территории проверяли имеется ли у него справка 

уполномоченного Совета на право обслуживания общины, но этим никто не 

хотел тогда заниматься. То есть это говорит о том, что в этот период времени 

священнослужители жили достаточно спокойно110. 

По состоянию на 1 июля 1954 года по Гродненской области уже 

насчитывалось 190 действовавших храмов, в том числе основных 127, было 6 

молитвенных домов, а 63 приписных церкви. На это же число по области 

насчитывалось 136 человек духовенства, в том числе священников 131 

человек и диаконов 5 человек111. 

После ликвидации областей к Гродненской области были 

присоединены 9 районов. Теперь их стало насчитываться 24 района. В 3-х 

районах церквей нет.  

Ниже показана таблица с количеством церквей и описанием районов 

Гродненской области по состоянию на 1954 год. 

 

Таблица 2 – Количество церквей, молитвенных домов и 

духовенства в районах на 15.07.1954 г112. 
Из них Из них Название района Всего 

церквей приходских приписных 

Всего 

духовенства священников диаконов 

1 Берестовицкий 7 4 3 4 4 - 

2Василишковский 6 3 3 3 3 - 

3 Волковысский 9 7 2 9 8 1 

4 Гродненский 12 8 4 16 13 3 

5 Дятловский 10 9 1 9 9 - 

6 Желудокский 8 6 2 6 6 - 

7 Зельвенский 5 5 - 5 5 - 

8 Ивьевский 2 2 - 2 2 - 

9 Козловский 8 6 2 5 5 - 
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Из них Из них Название района Всего 

церквей приходских приписных 

Всего 

духовенства священников диаконов 

10 Кареличский 11 7 4 7 7 - 

11 Лидский 7 6 1 8 7 1 

12 Любачанский 15 8 7 7 7 - 

13 Мостовский 5 4 1 4 4 - 

14 Мирский 15 8 7 7 7 - 

15 Новогрудский 8 4 4 5 5 - 

16 Порозовский 6 4 2 4 4 - 

17 Ружанский 8 5 3 4 4 - 

18 Скидельский 18 9 9 10 10 - 

19 Слонимский 18 10 8 10 10 - 

20 Свислочский 7 7 - 7 7 - 

21 Щучинский 5 5 - 4 4 - 

Итого: 190 137 63 136 131 5 

 

Из докладной записки уполномоченного Макаренко известно, что 28 

июля 1954 года в городе Гродно во Владимирской церкви состоялся 

престольный праздник, на котором во время богослужения присутствовало 

около 1000 человек верующих. По сравнению с прошлыми годами на 

празднике было несколько меньше верующих. По приглашению настоятеля 

церкви протоиерея Анатолия Петровского из Минска приезжал епископ 

Митрофан. Протоиерей Анатолий Петровский – благочинный и секретарь 

епархиального управления по Гродненской области пригласил 8 

священников соседских церквей для участия в богослужении, причем во 

время крестного хода, вокруг церкви были привлечены 4 девочки 

дошкольного возраста, они шли впереди епископа и посыпали цветами ему 

дорогу113. К тому времени духовенство стало вновь собираться на 

престольные праздники от 5 до 7 человек для богослужения, что было 

запрещено законодательством. Уполномоченным Макаренко И. говорилось: 

«Православное духовенство за последние годы обнаглело… они 

увеличивают количество приглашаемого духовенства на престольные 
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праздники. Не пора ли их ввести в рамки указанные в справке о регистрации 

духовенства, где сказано, что священник имеет право совершать 

богослужение только в своей церкви»114. «На Ваше письмо от 11.11.1954 г. за 

№ 789 собрать отписки и реагирования духовенства и верующих на 

постановление ЦК КПСС “Об ошибках в проведении научно-атеистической 

пропаганды среди населения”, опубликованное в газете “Правда” 11.11.1954 

г. сообщаю: “в беседе настоятель Лашской церкви Гродненского района 

заявил, что это постановление он прочитал с большим удовлетворением, 

которое, по его мнению, положит конец той клевете и насмешкам над 

духовенством и верующими, которые печатались в газетах, журналах и 

произносились в лекциях на массовых собраниях, на которых постоянно 

присутствовали верующие. Особенно было тяжело переносить 

незаслуженные и грубые насмешки над духовенством в деревне со стороны 

некоторой части руководящего состава колхоза с бригадира и др.”»115. 

 Теперь духовенство не присматривается и не прислушивается, как 8-9 

лет тому назад, а действует и цепляется за все только бы удержать верующих 

в повиновении церкви. Они ходили с молитвой по деревням, собирали деньги 

и ремонтировали, белили, красили церкви. Священники подбирали и 

создавали хорошие церковные хоры. Перед каждым праздником готовились к 

нему. Украшали зеленью и живыми цветами церковь. Духовенство часто 

выступало с проповедями, в которых были призывы не забывать Бога и 

Святой Церкви. В текущем году посещаемость церквей верующими по 

Гродненской области была очень большой. Во время престольных 

праздников, как и раньше 6-7 лет назад, опять стала большая посещаемость. 

На богослужениях присутствовали не только мужчины и женщины, но и 

молодежь, а в некоторых местах и школьники. А вот доходность 

священников значительно сократилась по сравнению с теми годами. По 

записям уполномоченного Макаренко И. все сельские священники 
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стремились попасть в город под разными предлогами. Большинство из них 

объясняют отсутствием средств к существованию116.  

Были случаи, когда в прошлые годы кое-кто из молодежи Западной 

Беларуси, чтобы избежать службы в Советской Армии стремились попасть 

на учебу в Духовную Семинарию и им удавалось. Но весной 1954 г., всех 

учащихся Духовной Семинарии, которые не служили в армии, призвали в 

Советскую Армию. Причем были даже призваны в армию два человека, 

посвященных в сан священника117. 

В то время в Гродненской епархии согласно указу президиума 

Верховного Совета СССР от 8 января 1954 г. об упразднении Барановичской, 

Бобруйской, Пинской, Полесской и Полоцкой областей Белорусской ССР к 

Гродненской области присоединено 8 районов, в том числе 7 районов 

бывшей Барановичской области и 1 район Молодечинской области118. Во 

вновь присоединенных районах насчитывалось 87 действовавших церквей, в 

том числе 48 приходских, 33 приписных, 6 молитвенных домов. В церквах 

присоединенных районов – 55 священников. В старых районах Гродненской 

области насчитывалось 95 действовавших церквей, в том числе 73 

приходских и 22 приписных. Духовенства в этих церквах 74 человека, в том 

числе 4 диакона. Всего по области по состоянию на 1.01.1955 г. действовало 

182 храма, из которых 127 было приходских, в том числе 6 молитвенных 

домов и 55 приписных. Духовенства по состоянию на 1.01.1955 г. 

насчитывалось 129 человек, в том числе 125 священников и 4 диакона. За 

второе полугодие посвящено в сан священника было 2 человека. Выбыло из 

области 10 священников119. Возвратившихся священников из-за штата было 3 

человека. Из 127 действовавших храмов по Гродненской области 15 церквей 

от 4 лет до 3 месяцев не имели своих священников. К 13 приходским 

церквам, не имеющим священников, указом архиепископа Питирима были 
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прикреплены священники ближайших церковных общин, которые изредка 5-

6 раз в год должны были обслуживать их. Это такие приходские церкви, в 

которых мелкие приходы. Их церковная община не может содержать 

священника. Например, таковыми общинами были: церковная община в д. 

Бершты Скидельского района, Мстибово Волковысского района, Дятлович 

Волковысского района, Порозово и Горностаевичи Порозовского района, 

Мыто и Бобры Лидского района, Великая Слобода Мирского района, 

Оконово Дятловского района, Цирин Кореличского района, Клепачи 

Свислочского района и др. Кроме того, в области имелись 4 приходские 

церкви без священников, в которых на протяжении нескольких лет не 

совершались богослужения. Это приходские Мильковщинская, не действует 

с 5.09.1950 г., Сынковичская приходская с 14.09.1955 г., Порозовская 

приходская с 6.06.1955 г. и Охоновский молитвенный дом Дятловского 

района с 24.11.1953 г. Часть приходских церквей, не имевших священников, 

архиепископом Питиримом были переведены в приписные: Мстибовская и 

Дятловская церкви Волковысского района, Порозовская и Горностаевичская 

церкви Порозовского района, Радивонишки Лидского района и молитвенный 

дом Охоново Дятловского района120. 

В 1955 году были отремонтированы некоторые приписные церкви, в 

которых были возобновлены богослужения. Например, приписная церковь 

возле д. Грицковщина Порозовского района. Раньше она была в 

полуразрушенном состоянии: окна, двери были выломлены, а внутри не было 

никаких культовых предметов. От 25.06.1953 г. была снята с учета 

действующих церквей, а потом о ее возрождении121. Необходимо отметить, 

что если в прошлые годы по области из 127 приходских церквей почти 

постоянно 16 церквей оставались без священников, то в текущем году уже 

приходских действующих церквей без священников осталось только 6. 

                                                             
120 ГАГО. Ф. 478. Оп. 2. Д. 30. Л. 13, 14, 15. 
121 Там же. Д. 30. Л. 94. 
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Митрополит Питирим насаждал духовенство во все бывшие раньше 

свободные приходы122. 

В том же году секретарь Минского митрополита по Гродненской 

области протоиерей Анатолий Петровский сообщил, что митрополит 

Питирим запросил у него сведения о подписке на государственный заем 

выпуска 1955 года среди духовенства и одновременно велел сообщить о 

фактах недоброжелательного отношения советских органов и отдельных 

руководителей к духовенству123. 

Перед Новым годом Минский архиепископ Питирим через секретаря 

по Гродненской епархии и одновременно настоятелем собора протоиерея 

Анатолия Петровского Новогоднее послание всем по благочиниям, в котором 

было поздравление и пожелание во всем. 

По Минской Духовной Семинарии действовал с 1956 года новый 

учебный корпус на 150 семинаристов, который позже стал монашеским 

корпусом, где теперь проживают монахи124. 

Статистические данные о православных церквах по состоянию на 1 

января 1957 года свидетельствуют о том, что в городе Гродно насчитывалось 

8 церквей, в поселках городского типа 11, а в сельской местности 

насчитывался 161 храм. Всего же было 180. В городах было 13 священников 

и 3 диакона, в поселках городского типа 10 священников, в сельской 

местности 103 священника и 1 диакон. Всего же 130 человек духовенства, из 

которых 126 священников и 4 диакона125. 

На следующей странице в таблице отражена статистика количества 

церквей и православных священнослужителей в районах по состоянию на 

1957 год. 

 

 

                                                             
122 ГАГО. Ф. 478. Оп. 2. Д. 30. Л. 95. 
123 Там же. Л. 98. 
124 ГАГО. Ф. 478. Оп. 1. Д. 77. Л. 92. 
125 Там же. Д. 68. Л. 2, 3. 
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Таблица 3 – Количество церквей, молитвенных домов и 

духовенства в районах на 01.01.1957 г126. 

Название районов Количество церквей 
Количество 

духовенства 

Количество 

приходских церквей 

без духовенства 

1 Кареличский 26 14 1 

2 Новогрудский 23 14 - 

3 Слонимский 18 8 2 

4 Скидельский 16 7 2 

5 Гродненский 12 12 - 

6 Дятловский 10 7 2 

7 Волклвысский 9 9 2 

8 Казловщинский 8 6 - 

9 Желудокский 8 6 - 

10 Свислочский 7 6 1 

11 Лидский 7 5 2 

12 Берестовицкий 7 4 - 

13 Порозовский 6 4 2 

14 Василишковский 6 3 - 

15 Зельвенский 5 4 1 

16 Щучинский 5 4 1 

17 Мостовский 5 4 - 

18 Ивьевский 2 2 - 

Итого: 180 119 16 

 

Кроме того в Свято-Успенском Жировичском монастыре 

насчитывалось 5 церквей и 13 монахов в священническом сане. В Минской 

Духовной Семинарии насчитывалось 3 священника. В Гродненском Свято-

Рождества-Богородицком женском монастыре насчитывалось 2 церкви127. 

На 1 января 1958 г. в городах было 13 священников и 2 диакона, в 

поселках городского типа 10 священников, в сельской местности 

насчитывалось 96 священников и 1 диакон. Всего по сведениям 

уполномоченного по Гродненской области И. Макаренко было 122 человека 
                                                             
126 ГАГО. Ф. 478. Оп. 1. Д. 68. Л. 2. 
127 Там же. Л. 69.  
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духовенства, из которых 119 священников и 3 диакона. Из 22 человек, 

зарегистрированных по области священников и диаконов за период с 1945 по 

1957 гг. включительно окончили Духовную Семинарию 13 человек128. 

По состоянию на 1 января 1958 года сведения о православных церквях, 

молитвенных домов говорят, что в городах было 8 храмов, в городских 

поселках 11, в сельской местности 161. Всего 180 храмов. Количество 

районов, где не было действовавших церквей- 3. Приписных же 

насчитывалось 60. Молитвенных домов 6129. 

Количество церквей и молитвенных домов, в которых совершались 

крещение, венчание и отпевание – 1. Количество церквей службы, в которых 

совершались только в воскресные и праздничные дни -114. Количество 

церквей, в которых службы совершались не регулярно – 64. Количество 

церквей, в которых в течение года и больше не совершались службы-1130. 

Постановлением Совета Министров СССР от 16 октября 1958 года «О 

монастырях в СССР» было дано указание сокращать размер земли и начать 

процесс ликвидации действовавших монастырей. Постановлением «О 

налоговом обложении доходов епархиальных управлений» от 16 октября 

1958 года свечным мастерским предписывалось отпускать епархиям и 

приходам свечи по большой цене, что создало ситуацию, при которой 

приходские церкви вынуждены были приобретать свечи себе в убыток, а это 

лишало дохода131. 

Веру православных христиан Гродненщины конца 50-х годов можно 

увидеть из сведений о совершении обрядностей в 7 районах Гродненской 

области, указанных ниже в таблице. 

 

 

 
                                                             
128 ГАГО. Ф. 478. Оп. 1. Д. 68. Л. 79.  
129 Там же. Л. 80. 
130 Там же.  
131 Кривонос Ф., священник. Белорусская Православная Церковь в 20 столетии. – Мн.: «Врата», 2008. – С. 
142. 
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Таблица 4 – Сведения о религиозных обрядах населения 7 районов 

Гродненской области за 1958 г. и за 1959 г132. 
Данные религиозных обрядов Данные религиозных обрядов Названия 

районов Крещение Венчание Отпевание Крещение Венчание Отпевание 
Гродненский 
район 

137 49 66 161 40 101 

Ивьевский 
район 

88 35 38 81 30 35 

Дятловский 
район 

336 87 122 358 63 32 

Мостовский 
район 

169 54 65 124 38 63 

Свислочский 
район 

287 28 92 174 14 71 

Слонимский 
район 

417 68 147 339 32 135 

Щучинский 
район 

117 9 48 101 4 41 

 

Сведения о православных церквах и молитвенных домах на 1 января 

1959 года сообщают, что в городах действовавших церквей было 8, в 

поселках городского типа 11, в сельской местности 161. Всего 180 церквей. В 

трех районах области нет действующих церквей и молитвенных домов133. 

Количество церквей, в которых церковная служба проводится ежедневно -1. 

Количество церквей службы, в которых совершаются только в воскресные и 

праздничные дни-114. Количество церквей, в которых служба совершается 

нерегулярно-65. На тот момент в городах насчитывалось 14 священников и 2 

диакона, в поселках городского типа 11, в сельской местности насчитывалось 

99 священников и 1 диакон. Всего было 124 человека священника и 3 

диакона134. За 1959 год из области выбыло 21 священник, а прибыло 9135. 

Епархиальное управление, ощущая недостаток в священниках и, желая 

сохранить приходы, шло на замещение вакантных должностей священников 

за счет назначения в приходы заштатных священников и монахов из 

Жировичского монастыря136. В истекшем году уполномоченным была 

                                                             
132 ГАГО. Ф. 478. Оп. 1. Д. 77. Л. 133. 
133 Там же. Д. 74. Л. 42. 
134 Там же. Л. 42 об, 43. 
135 Там же. Д. 77. Л. 2. 
136 Там же. Л. 3. 
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проведена работа по выполнению указания Совета по закрытию святых 

источников. В Жировичском монастыре источник был закрыт137. 

В 1959 году было разослано письмо всем уполномоченным Совета «О 

недопустимости привлечения детей и подростков к прислуживанию в 

церкви», в котором уполномоченные Совета должны были разъяснить 

духовенству, что привлекать детей и подростков, не достигших 18 летнего 

возраста к прислуживанию в церкви недопустимо. Нельзя было детям быть 

иподиаконами, певчими, псаломщиками, чтецами138. Такое постановление 

руководствовалось постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 

г., запрещающим совершение религиозных обрядов в помещениях общего 

пользования и в различных общежитиях. В постановлении говорилось, что 

отправление религиозных треб на дому у верующих может иметь место 

только в тех случаях, когда об этом есть просьба верующих, заверяющих, что 

в их доме или квартире нет лиц, возражающих против совершения 

религиозных обрядов. Подворные обходы, наем духовенством частных 

квартир для совершения треб не допускаются. Хождение с молитвой по 

домам в дни религиозных праздников не допускались139. Таким образом, это 

так сильно отразилось на церкви, что некоторые боялись пускать своих детей 

в храм. 

Были случаи, когда приходили в упадок приходы. Например, в ряде 

мест деятельность церковных обществ резко падала или снижалась. 

«Уполномоченным Совета необходимо срочно выявить такие общины, 

разработать по каждой из них, исходя из местных условий конкретные 

мероприятия, способствующие самоликвидации этих общин. Не нужно 

допускать направления в эти приходы постоянных и временных 

священников. Эту работу нельзя проводить компанейски, а тем более путем 

административного нажима»140. В указаниях разосланных уполномоченным о 

                                                             
137 ГАГО. Ф. 478. Оп. 1. Д. 77. Л. 11.  
138 ГАГО. Ф. 478. Оп. 2. Д. 35. Л. 47. 
139 Там же. Л. 47. 
140 Там же. Л. 48. 
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работе с духовенством говорилось, что работа со священниками должна 

пониматься как деловое общение, установление контакта с ним в целях 

проведения церковной политики, отвечающей нашим интересам141. 

Уполномоченные Совета должны требовать от духовенства неуклонного и 

точного выполнения советского законодательства, относящегося к церкви142. 

Весьма благотворное влияние на церковную жизнь в Белоруссии в эти 

годы оказал женский монастырь Рождества Пресвятой Богородицы, 

настоятельницей которого с 1953 года подвизалась игуменья Гавриила 

(Рисицкая). Не без препятствий, чинимых местными властями, при ней были 

открыты: приют для детей-сирот, золотошвейная мастерская и свечной цех. 

В это время в монастыре проживало 60 монахинь, которых окормлял 

священник Константин Севбо. Положение дел оценивалось в следующих 

словах: «Жизнь монастыря идет согласно строгому монастырскому уставу и 

общее состояние его, несмотря на скудость материальных средств, можно 

считать удовлетворительным. Чистота и уютность монастырских храмов, 

уставная служба, умилительное пение привлекают посетителей не только из 

числа местных жителей, но и окрестных сел. В стенах обители молящиеся 

получают духовное утешение и находят ответ на все свои религиозные 

нужды»143. Таким образом, несмотря на трудности, вторая половина 40-х и 

отчасти 50-е годы явились наиболее благоприятными для православной 

Церкви в период сложностей, обременявших жизнь144. Также пятидесятые 

годы характеризуются сокращением численности духовенства в Минско – 

Белорусской епархии. В 1953 г. насчитывалось 728 священников и 62 

диакона. В 1956 г. насчитывался 971 храм, 704 священника и 37 диаконов. В 

1957 году храмов стало 968. 

В конце 50-х годов стало тяжелым для Церкви. Политику разрушения 

церковно жизни государство осуществляло через деятельность 
                                                             
141 ГАГО. Ф. 478. Оп. 2. Д. 35. Л. 50. 
142 Там же. Л. 51. 
143 Кривонос Ф., священник. Белорусская Православная Церковь в 20 столетии. – Мн.: «Врата», 2008. – С. 
139-140. 
144 Кривонос Ф., священник. Указ. соч. - С. 140. 



55 
 
Уполномоченных Совета по делам Русской Православной Церкви, которые 

имелись в каждой республике, каждой области. В конце 50-х это орган 

превратился в орган неофициального управления Московской патриархией. 

Храмы и монастыри начинали закрывать. Вопиющим нарушением 

советского законодательства о религии являлась незаконная регистрация 

Уполномоченными духовенства, сопровождавшаяся выдачей так называемых 

справок, регистрационных карточек, дозволявших священнику служить на 

приходе145. В 1958 году в результате двух правительственных постановлений 

«О монастырях в СССР» и «О налоговом обложении доходов монастырей» 

ситуация складывалась не в пользу Церкви. С целью парализовать занятия в 

единственном духовном заведении Белоруссии с 1 января 1959 года 

Слонимский Горпищеторг прекратил продажу хлеба и других продуктов 

семинарии. На приходских священников стало оказываться давление с тем, 

чтобы они не давали рекомендации абитуриентам, поступающим в 

семинарию. Проводилась разъяснительная работа с семинаристами, в 

результате чего с 1958 года наметился резкий спад прошений, в которых 

высказывалась просьба о зачислении в состав студентов МинДС. Если в 1957 

году в учебное заведение было подано 160 прошений, то в 1958 г. – только 

53, в 1959 г. – 25, в 1960 г. – 13, в 1961 г. набор на первый курс был сорван146. 

Началось массовое закрытие храмов. На 1 января 1959 г. в Гродненской 

области насчитывалось 180 храмов и 124 священника147. В 1959 году 

органами государственной безопасности Гродненской области был арестован 

священник Гапоник Михаил Викторович настоятель Олекшицкой церкви 

Берестовицкого района. В содержании допроса говорилось о его 

недовольстве советским правительством, которое он не признавал. 

Священников тогда притесняли и даже выдавали специальные справки, в 

которых было специальное разрешение служить на приходе. 

                                                             
145 Кривонос Ф., священник. Белорусская Православная Церковь в 20 столетии. – Мн.: «Врата», 2008.– С. 
147-148. 
146 Кривонос Ф., священник. Указ. соч. – С. 158-159. 
147 ГАГО. Ф. 478. Оп. 1. Д. 74. Л. 42, 43.  
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За 1959 год в печати по Гродненской области было около 120 статей и 

брошюр, которые подрывали веру в Бога и Церковь. Эти статьи выходили 

под заголовками: «Возникновение и классовая сущность религии», «Наука и 

религия непримиримы», «Существует ли загробная жизнь». В храмах 

священники проповедовали твердо стоять в православной вере. В результате 

чего многие священники снимались с регистрации, а некоторых 

арестовывали. 

Что же говоря о строениях храмов, молитвенных домов, причтовых 

домов, то статистические данные говорят том, что с 1946 по 1950 гг. был 

построен 1 молитвенный дом и 16 причтовых жилых домов; за период с 1951 

по 1956 гг. построен 1 молитвенный дом и 6 причтовых домов и за время с 

1956 по 1959 гг. была построена 1 часовня и 4 причтовых дома148. 

Ниже в таблице отражена статистика по обрядности в области за 1959-

1960 гг. 

 

Таблица 5 – Сведения по обрядности по Гродненской области за 

1959 – 1960 гг149. 
Виды обрядов 1959 г. 1960 г. 

Всего браков 7276 7604 

Всего венчаний 886 677 

В процентах 12% 8,5% 

Всего рождений 16728 18156 

Всего крещений 6062 6078 

В процентах 36% 33,4% 

Всего смертей 6460 5576 

Всего отпеваний 2368 2358 

В процентах 36% 42% 

 

                                                             
148 ГАГО. Ф. 478. Оп. 1. Д. 36. Л. 36, 37.  
149 Там же. Д. 81. Л. 82. 
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С конца 1950-х гг. началась широкомасштабная компания  

Н.С. Хрущева по уничтожению религии в Советском Союзе и церковно-

государственные отношения стали обостряться. Так называемая «хрущевская 

оттепель» обернулась новыми жестокими гонениями в отношении верующих 

и духовенства. Согласно проводимой государственной политике, 

религиозные объединения не должны были существовать в советском 

государстве. Решающее влияние на ужесточение контроля деятельности 

церкви и усиление научно-атеистической пропаганды среди населения в 

Гродненской области оказало Постановление ЦК КПСС от 13 января 1960 г. 

«О мерах по ликвидации нарушений духовенством советского 

законодательства о культах» и аналогичное постановление ЦК КПБ от 3 

февраля 1960 г. 

В конце 1950-х гг. в г. Гродно действовали три православных храма: 

Свято-Покровский кафедральный собор, Свято-Владимирская (Занеманская) 

церковь и приписная к собору Свято-Марфинская кладбищенская церковь. В 

целях сокращения числа православных монастырей в 1959 г. на совещаниях в 

Москве и Киеве было принято решение о ликвидации Гродненского 

женского монастыря. В 1960 г. монастырь был закрыт, а монахини 

переведены в Свято-Успенский Жировичский монастырь. Православным 

центром г. Гродно тогда стал Свято-Покровский собор. 

Таким образом, произошедшая ликвидация Гродненской епархии 

привела к тому, что ее территория вошла в состав новообразованной 

Минско-Белорусской епархии. Однако это не облегчило существование 

духовенства в финансовом отношении. Епархиальные налоги не только не 

снизились, но и возросли. Материальная нужда привела к тому, что 

духовенство стремилось к переходу на более богатый приход. 

Вторая половина 1950-х годов характеризуется началом очередных 

притеснений в отношении Церкви со стороны государства. Это выразилось в 

запрете молодежи посещать храм и принимать участие в совершении 

богослужения. В увеличении стоимости свечей, что привело к ухудшению и 
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без того трудного материального положения духовенства, так как 

священнослужители вынуждены были покупать свечи себе в убыток. 

Государством также осуществлялась собственная кадровая политика в 

отношении духовенства, одной из форм которой было препятствие 

поступлению в духовную семинарию. Нехватка белого духовенства 

приводила к тому, что на приходах начали служить священнослужители из 

числа монашествующих. 

В целом, после ликвидации Гродненской епархии на входивших в ее 

состав приходах наблюдается ухудшение церковной жизни, которое 

осуществлялось не без вмешательства государственных структур. 
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ГЛАВА III. ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ НА ГРОДНЕНЩИНЕ ПОД 

УПРАВЛЕНИЕМ СЕКРЕТАРЕЙ: 1960-1991 гг. 

 

В 1960 году на территории Гродненщины насчитывалось 196 церквей, 

123 священника, 7 диаконов, 72 псаломщика150. С этого года началось 

массовое закрытие церквей. Сам механизм закрытия каждой церкви в то 

время можно рассмотреть на примере Сынковичской церкви. Первое, что 

необходимо сказать, что церковь является уникальной. Построенная в 15 веке 

она довольно хорошо сохранилась и являлась действующей до августа 1960 

года. Интересно, что в этом случае инициаторами закрытия церкви явились 

сами комсомольцы-колхозники (колхоз носил название 17 партсъезда), 

пожелавшие иметь в храме спортклуб. Церковный староста писал, что 

раньше в колхозе не было спортклуба, молодежь ходила в церковь, а когда 

был построен колхозный клуб, они перестали ходить в церковь. Советская 

власть только приветствовала такие решения. Гродненским уполномоченным 

подписывается решение № 162 от 18 марта 1960 года «О расторжении 

типового договора с религиозным обществом Сынковичской церкви» и 

передаче здания под спортклуб. 21 марта С.М. Голубкин пишет в Москву 

заключение № 89 «О снятии с регистрации Сынковичской церкви 

Зельвенского района Гродненской области БССР». В комментарии 

перечисляются: долги, маленькая община и необходимый ремонт. Решение 

было принято в Москве 16 августа, после чего церковь сняли с учета. Вряд ли 

такое решение можно признать разумным151. Духовенство и миряне 

отстаивали всегда свой приход и делали все возможное для его дальнейшего 

существования. Подтверждающим фактором сопротивления духовенства в 

проведении мероприятий по закрытию приписных церквей может служить 

имевший факт в Гольнинской приписной церкви Берестовицкого района, 

                                                             
150 ГАГО. Ф. 478. Оп. 2. Д. 38. Л. 11. 
151 Лютик Д. Как закрывались церкви на Гродненщине в 1960-ые годы // Гродненские епархиальные 
ведомости. – 2003. - № 2. – С. 12-13. 
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снятой с регистрации 12 марта 1960 года и переданной решением 

Гродненского облисполкома 11 апреля 1960 года колхозу имени Ленина для 

использования под здание колхозного клуба, когда священник Массолянской 

церкви Крупко, который обслуживал приписную Гольнинскую церковь, зная 

о закрытии церкви, организовал в ней службу в субботу перед пасхой. 

Крупко тогда был уполномоченным строго предупрежден за указанный факт 

беззакония. Аналогичный факт имел место и в закрытии Хорошевичской 

церкви Свислочского района, где бывшие члены церковного совета, не сдав 

ключи от закрытой церкви, организовали в ней продажу верующим свечей и 

икон, приобретенных у спекулянтов. В целях избегания подобных фактов 

при передаче закрытых молитвенных зданий, по линии епархии, следовало 

бы дать указание всему духовенству не препятствовать с их стороны 

выполнению принятых Советом и облисполкомом решений по передаче 

закрытых церковных зданий152. 

На 1 января 1961 года в Гродненской области действовало 143 церкви, 

из которых ежедневно действовала одна. Следующий уполномоченный по 

Гродненской области Н.Т. Щербаченя, продолжал закрывать храмы. Он стал 

подписывать заключения о снятии церквей с регистрации с октября 1960 

года. Первыми в них попали церкви в д. Сукневичи и Светлоны 

Сморгонского района. Всего за 1961 год число храмов значительно 

сократилось на 22 (из низ 10 приходских и 3 молитвенных дома)153.  

В 1960 году в соответствии с решением Совета Министров СССР 

советом по делам РПЦ при СМ СССР по согласованию с Советом Министров 

Белорусской ССР принято решение в мае 1960 года закрыть Гродненский 

монастырь, находящийся в областном центре, городе Гродно154. Это сильно 

повлияло на положение православных верующих в Гродно, потому что 

многим было тяжело черпать духовные силы без духовной помощи 

                                                             
152 Черепица В. Н. Очерки истории Православной Церкви на Гродненщине. – Гродно, 2005. – С. 362. 
153 Лютик Д. Как закрывались церкви на Гродненщине в 1960-ые годы // Гродненские епархиальные 
ведомости. – 2003. - № 3. – С. 12. 
154 ГАГО. Ф. 478. Оп. 2. Д. 35. Л. 70. 
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монастыря. Монахини тогда переехали на жительство в Жировичский 

монастырь. Здания Гродненского монастыря были переданы в пользование 

ДОСААФ. Жировичский монастырь из-за больших налогов, требовавших для 

выплаты государством, вынужден был передать свое хозяйство местному 

сельскохозяйственному техникуму155. 

Указом Минского митрополита Гурия № 796 от 23 апреля 1960 года 

было установлено приходской Лапеницкой церкви Свислочского района 

Гродненской области быть переведенной в приписную, а приписная церковь 

в городском поселке Порозово из приписной в приходскую156. 

В 1960 году бывший настоятель Гродненского собора, он же секретарь 

митрополита по Гродненской области благочинный протоиерей Анатолий 

Петровский был назначен третьим священником Гродненского собора. 

Секретарем митрополита по Гродненской области назначен был священник 

Занеманской церкви города Гродно протоиерей Сергий Голосов, который 

ранее являлся благочинным Гродненского района. Настоятелем же 

Гродненского собора был назначен священник данного собора протоиерей 

Анатолий Моисеев157. 

Эти постановления были направлены на подрыв экономического 

состояния Церкви. Желая выслужиться перед московскими 

коммунистическими властями, ее представители обратились в вышестоящие 

органы с маразматическим предложением о превращении Белорусской 

Советской Социалистической Республики в первую «безбожную» 

республику СССР. Только за один 1960 год власти закрыли в Белоруссии 219 

церквей158. По состоянию на 1 января 1960 года в Жировичском монастыре 

числилось 23 человека, чем за 1959 год – 31. За отчетный период прибыло в 

монастырь 2 человека иеромонах Иероним (Коваль) 80 лет и Синьков 76 лет. 

                                                             
155 Кривонос Ф., священник. Белорусская Православная Церковь в 20 столетии. – Мн.: «Врата», 2008. – С. 
143.  
156 ГАГО. Ф. 478. Оп. 1. Д. 38. Л. 11.  
157 Родился в 1886 году. Окончил Бобруйскую Учительскую Семинарию. Был рукоположен 22.02.1915 г. С 
1960 года занимал должность секретаря по Гродненской области. 
158 Кривонос Ф., священник. Указ. соч. – С. 143.  
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В числе монахов до 40 лет -2 человека, от 40 до 55 лет – 7 человек, свыше 55 

лет – 14 человек159. 

По состоянию на 25 июня 1960 года в Гродненской области было 133 

приходские церкви, из которых 3 церкви – Сынковичская, Поречская, 

Хорошевичская бездействовали. В области насчитывалось 58 приписных 

церквей, из них 4 не действовали160. 

В 1960 было запрещено в храмах во время проповеди призывать 

молодых для поступления в Семинарию. В докладной уполномоченного 

высказывалось мнение о недопущении проводить широкую 

пропагандистскую работу Епархиальным управлением за поступление 

молодежи в семинарии. То есть народ в то время отталкивали от веры161. 

Главное внимание в работе уполномоченного Совета в 1960 году было 

направлено на разъяснение советского законодательства о культах с тем, 

чтобы не допускать усиления активизации церковников, пресекать 

нарушения советского законодательства со стороны Церкви. Большим 

ударом для Церкви оказалось постановление 13 января 1960 года «О 

ликвидации нарушений духовенством законодательства о культах» в 

результате, которого у церквей были отобраны дома и транспортные 

средства. Все это способствовало процветанию атеизма. Усиление научно-

атеистической пропаганды в области в значительной степени оказало 

воздействие на уменьшение религиозности среди населения, на сокращение 

по области в 1960 году храмов на 59 единиц162. По состоянию на 1 января 

1961 года в Гродненской области насчитывалось 137 церквей, из которых 126 

основных, молитвенных домов 6, приписных церквей 5. Церквей без 

священников было 21. Священников в области было 111 человек и диаконов 

4. За счет упразднения Молодечненской области произошло увеличение на 

13 человек, из них 12 священников и 1 диакон. С учетом новых границ в 

                                                             
159 ГАГО. Ф. 478. Оп. 1. Д. 77. Л. 14. 
160 Там же. Л. 90. 
161 Там же. Л. 112. 
162 ГАГО. Ф. 478. Оп. 2. Д. 37. Л. 2. 
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области было 128 человек духовенства, из которых священников 123 и 5 

диаконов. На 1 января 1961 года в области насчитывалось 115 священников и 

6 диаконов, а всего 121 человек. Уменьшение священнослужителей по 

сравнению с 1960 годом произошло на 7 человек. На протяжении года в 

области по разным причинам выбыло 18 священников, а прибыло 11 новых. 

Необходимо заметить, что сменяемость священников происходило из-за 

слабости приходов. Это можно сказать о таких приходах, как Докудово, 

Мыто, Радивонишки Лидского района, д. Николаево Ивьевского района163. 

На 1 октября 1961 года на учете в области было 133 церкви, 111 

священников, 7 диаконов и 42 псаломщика164.  

Согласно постановлению Совета по делам РПЦ при Совете Министров 

СССР по БССР было издано постановление по Гродненской области вместо 

12 благочиний организовать 5 благочиний. 

Ниже отражена таблица благочиний по Гродненской области в 

результате изменений на 1961 год. 

 

Таблица 6 – Благочиния по Гродненской епархии с 18 января 1961 

года165. 
Благочиния Районы Количество приходов 

г. Гродно 2 

Гродненский 6 

Скидельский 8 
Гродненское 

Щучинский 6 Итого: 22 

Лидское 7 

Желудокский 7 

Сморгонский 6 

Ошмянский 3 

Ивьевский 6 

Лидское 

Радунский 1 Итого: 30 

Новогрудское Новогрудский 12 

                                                             
163 ГАГО. Ф. 478. Оп. 2. Д. 37. Л. 3, 5. 
164 Там же. Л. 35. 
165 ГАГО. Ф. 478. Оп. 1. Д. 81. Л. 53, 54. 
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Благочиния Районы Количество приходов 

Кареличский 15  

Дятловский 11 Итого: 38 

Слонимский 11 

Мостовский 5 Слонимское 

Зельвенский 4 Итого: 20 

Волковысский 8 

Свислочский 8 Волковысское 

Берестовицкий 6 Итого: 22 

 

 Лидское благочиние возглавил настоятель храма д. Гончары, Лидского 

района протоиерей Виктор Александрович Курилович. Слонимское 

благочиние досталось протоиерею Михаилу Григорьевичу Славинскому. На 

Волковысское благочиние был направлен протоиерей Сергий Павлович 

Волынцевич166.  

В 1961 году было поручено задание Советом по делам РПЦ при Совете 

Министров СССР уполномоченным по делам РПЦ БССР по вопросу 

проведения учета религиозных объединений. В результате чего 

уполномоченные совета должны были собрать цифровые данные, 

характеризующие положение и деятельность религиозных организаций167. 

Известно, что часть бывших церковных строений использовались как 

жилые дома граждан, амбулатории, фапы, школы, клубы. В отдельных 

местах религиозные общества стремились вернуть эти здания в свою 

собственность и использовать для совершения там богослужений. 

Райгорисполкомы, колхозы и совхозы оказывают материальную и денежную 

помощь религиозным обществам в строительстве, восстановлении церквей, 

часовен, строительстве домов. Местные колхозы и совхозы помогли 

деньгами и строительными материалами для ремонта церквей в д. 

                                                             
166 ГАГО. Ф. 478. Оп. 1. Д. 81. Л. 54. 
167 ГАГО. Ф. 1385. Оп. 1. Д. 52. Л. 64.  
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Инязюковичи и в д. Николаево Ивьевского района, в строительстве церквей в 

д. Верейки Волковысского и Загорья Сенненского Новогрудского районов168. 

Ниже в таблице отражен список духовенства по состоянию на 1961 год. 

Таблица 7 – Список духовенства, состоящего на учете в 

Гродненской области по состоянию на 1 января 1961 г169. 
Священники Место служения 

Мостовский район 

Жук Викентий Николаевич д. Дубно 

Красновский Константин Васильевич д. Лясковцы  

Лукашук Евгений Степанович д. Белавичи 

Малашко Александр Александрович д. Степанишки 

 д. Самуйловичи – священника нет 

Скидельский район 

Буткевич Михаил Дмитриевич д. Озеры 

Бохонко Георгий Константинович д. Житомля 

Матус Афанасий Михайлович д. Черлена 

Новицкий Александр Константинович д. Луненец 

Омельянович Иосиф Семенович д. Комятово 

Рубанович Валентин Витальевич д. Головачи 

Самкович Юльян Владимирович т/п Скидель 

 д. Бершты – священника нет 

Гродненский район 

Бадовец Иван Терентьевич д. Доречинок 

Гулевич Михаил Васильевич д. Индура 

Каминский Иван Владимирович д. Вертелишки 

Красников Василий Николаевич д. Каптевка 

Орлов Иван Павлович д. Паречье 

Петельский Иван Матвеевич д. Лаша 

Свислочский район 

Емельянюк Владимир Михайлович т/п Порозово 

Каскевич Феодосий Алексеевич д. Добровольцы 

Олехнович Всеволод Иванович д. Свентинцы 

Скурат Константин Матвеевич т/п Свислочь 

Давыдик Никифор Ильич д. Новодворск 

                                                             
168 ГАГО. Ф. 475. Оп. 2. Д. 3. Л. 7. 
169 ГАГО. Ф. 478. Оп. 1. Д. 81. Л. 59. 
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Священники Место служения 

 д. Седельники, Полонка, Паленицы, Ятвезь – 

священников нет 

Берестовицкий район 

Гохович Геннадий Остапович д. Берестовица 

Крупко Степан Данилович д. Масоляны 

Клесов Константин Александрович д. Левшово 

Петельский Алексей Матвеевич м. Берестовица 

Хилюта Владимир Михайлович д. Клепачи 

 д. Олежинцы – священника нет 

Волковысский район 

Волынцевич Сергей Павлович г. Волковысск 

Рыбалко Александр Михайлович г. Волковыск 

Деменченок Николай Кондратьевич д. Кузьмичи 

Корщук Иван Кузмич д. Волпа 

Латоцкий Роман Прокофьевич д. Россь 

Устинович Николай Константинович д. Изабелин 

Яселевич Афанасий  д. Калантаевка 

 д. Дятловичи – священника нет 

Лидский район 

Сешик Георгий Калистратович г. Лида 

Курилович Виктор Александрович д. Гончары 

Венкович Иван Иванович д. Белица 

Гарис Михаил Потапович д. Докудово 

Цюпа Роман Константинович, диакон Лидской 

церкви 

 

Кареличский район 

Авласенко Анатолий Александрович г/п Мир 

Василевский Георгий Михайлович д. Луки 

Душук Владимир Давыдович г/п Кареличи 

Карп Даниил Яковлевич д. Дальняя 

Костко Николай Михайлович д. Любаничи 

Линник Михаил Григорьевич д. Валевка 

Мешило Макарий Николаевич д. м. Нуховичи 

Митько Иван Иванович д. Жуковичи 

Одельский Владимир Александрович д. Ятра 

Пташинский Василий Тимофеевич д. Еремичи 
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Священники Место служения 

Хрищанович иван Ильич д. Райца 

Черняк Георгий Петрович д. Турец 

Новогрудский район 

Бубен Михаил Антонович г. Новогрудок 

Севбо Константин Семенович г. Новогрудок 

Басько Емельян Григорьевич д. Делятичи 

Волосевич Георгий Александрович г. Новогрудок 

Гоголушко петр Васильевич д. Лавришево 

Губаревич Иван Иванович д. Волковичи 

Коршун Кузьма Андреевич д. Загорье – Сенное 

Рунович Иван Викентьевич т/п Любча 

Серединский Николай Николаевич д. Щерск 

Скрипко Михаил Фомич д. Негневичи 

Сапун Савва Иванович д. Полберег 

Дедюль Феодор Феодорович, диакон 

Наткевичской церкви 

 

 д. Подлипки – священника нет 

Город Гродно 

Моисеев Анатолий Васильевич г. Гродно 

Моисеев Геннадий Васильевич г. Гродно 

Петровский Анатолий Мефодиевич г. Гродно 

Голосов Сергей Иванович г. Гродно 

Рымарчук Александр Николаевич, диакон 

Собора 

 

Житко Николай Михайлович д. Занеманской церкви 

Щучинский район 

Игнатович Михаил Иосифович г/п Острино 

Гучек Леонтий Алексеевич д. Наричи 

Метелица Константин Игнатьевич г/п Щучин 

Ненартович Викентий Леонтьевич д. Завалки 

Ступакевич Юлиан Емильянович д. Раковичи 

Цвикальский Максим Мартинович д. Ятевск 

Дятловский район 

Комар Иван Николаевич г/п Дятлово 

Анищик Николай Ануфриевич  д. Морозовичи 

Белуш Иван Васильевич д. Новгородовичи 
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Священники Место служения 

Зенюк Андрей Емельянович д. Накрышки 

Зенович Василий Данилович г/п Козловщина 

Нагорный Николай Иванович д. Ельня 

Ржецкий Георгий Иванович д. Дворец 

Семашкович Александр Николаевич д. Вязовец 

Чередайко Сергей Николаевич д. Горки 

Корольчук Григорий Иванович, диакон 

Дятловской Церкви 

 

Слонимский район 

Славинский Михаил Григорьевич г. Слоним 

Адамчик Александр Иванович д. Шиловичи 

Белайц Сергей Павлович д. Озорнице 

Бояриин Александр Васильевич д. Девятковичи 

Кашеня Михаил Федорович д. Альбертин 

Гернович Василий Степанович д. Войновичи 

Уткин Борис Степанович д. Деревная 

Ходунай Николай Александрович д. Переволока 

 д. Гравсевичи, Мижевичи, Мизгеры – 

священников нет 

Ошмянский район 

Конон Владимир Кузьмич д. Гольшаны 

Макрицкий Константин Михайлович г. Ошмяны 

Павлюкевич Николай Иосифович д. Михайловщина 

Зельвенский район 

Байчик Василий Викторович д. Деречин 

Нейч Антон Антонович д. Остров 

Симентовский Сергей Петрович г/п Зельва 

 д. Межречье – священника нет 

Сморгонский район 

Ровдо Владимир Петрович г. Сморгонь 

Пыск Никифор Митрофанович г. Сморгонь 

Войтко Антон Игнатьевич д. Цицин 

Сороко Иван Данилович д. Крево 

Версоцкий Иван Иванович д. Сутково 

Остоянко Иван Андреевич д. Залесье 

Вендевич Василий Константинович д. Сморгонск 
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Священники Место служения 

Желудокский район 

Линько Павел Кириллович д. Голдово 

Лешкевич Николай Григорьевич д. Лебеда 

Поскробко Василий Александрович д. Рудо – Яворская 

Сечко Виктор Иванович д. Турейск 

Тимощик Леонид Григорьевич д. Збляны 

Шостак Афанасий Потапович д. Дикуша 

Шеметилло Валерий Григорьевич д. Орля 

Ивьевский район 

Неверовский Николай Александрович д. Марино 

Стауто Евгений Иосифович д. Жихма 

Тимонен Василий Гаврилович г/п Юратишки 

Стаковский Александр Иосифович д. Бакиты 

Тулевич Павел Яковлевич д. Грабы 

Радунский район 

Коньковский Евгений Леонтьевич д. Первомайск 

 

В июле 1961 года под давлением властей в Москве на Архиерейском 

Соборе было внесено изменение в «Положение об управлении Русской 

Православной Церковью», принятом в 1945 году. Оно касалось порядка 

управления приходской жизни. Теперь финансово-хозяйственной 

деятельностью заведовал приходской исполнительный орган с церковными 

старостами, среди которых нередко встречались агенты властей. Духовенство 

же полностью устранялось от заведывания подобного рода деятельностью170. 

Категорически запрещалось присутствие детей за богослужением в 

храме. Усиление научно-атеистической пропаганды по Гродненской области 

сильно задело чувства верующих и некоторые, обольстившись ложной 

философией, перестали ходить в храм. Так, священник Боярчук, 

характеризуя жителей деревни Кракотка, писал, что народ там 

нерелигиозный, не выполняющий церковно-религиозных обрядов и святых 

таинств. Другой священник Волынцевич из города Волковыска писал, что в 
                                                             
170 Кривонос Ф., священник. Белорусская Православная Церковь в 20 столетии. – Мн.: «Врата», 2008. – С. 
145-146.  
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последнее время сократилась посещаемость церквей. Церковный староста 

Сынковичской церкви, объясняя распад общины, заявил, что раньше, когда в 

колхозе не было клубов, то молодежь ходила в церковь, а когда построили 

колхозный клуб, они перестали ходить в церковь171. 

Против действия властей в регулировании церковной жизни имели 

мужество выступить некоторые архиереи, среди которых был и Архиепископ 

Калужский Ермоген (Голубев). За высказанный протест его лишили 

занимаемой кафедры и в 1965 году заточили в Жировичский монастырь172. 

Согласно данным на 1 января 1962 года на территории Гродненской 

области учетно - действующих религиозных общин – 121. Типовых церквей – 

17, молитвенных дома – 4 и одна кладбищенская церковь. 

Зарегистрированных священников 104, диаконов 5, псаломщиков 57. Если 

учесть, что на 1 января 1960 года действующих церквей на территории 

Беларуси было 196, в которых служило священников 115, то за последние два 

года число действующих церквей значительно уменьшилось, убыло 

священников 19, диаконов 2, псаломщиков 15. В числе закрытых церквей за 

этот период приходских – 16, приписных – 56, молитвенных домов 2, из них 

использовались под клубы -4, хозяйственные нужды – 18, разобрано – 10, не 

использовались 42, из которых были намечены для использования под клубы 

и другие культурные нужды -4 и для хозяйственных нужд – 18. Подлежали 

сносу 20 церквей. Из учтенных на 1 января 1962 года 122 действующих 

церквей, в 13 из них около года и более служб не проводилось из-за 

отсутствия священников. Эти общины на грани исчезновения и решался 

вопрос о снятии их с регистрации и закрытии церквей173. По данным 

уполномоченного полученным через церковные советы, а также из бесед с 

духовенством известно, что многие священники в этом году мало 

обращались с проповедями к верующим. Священники заявляли, что 

проведенная перестройка в управлении церкви подорвала авторитет 
                                                             
171 ГАГО. Ф. 478. Оп. 1. Д. 81. Л. 50, 51.  
172 Кривонос Ф., священник. Указ. соч. – С. 146. 
173 ГАГО. Ф. 478. Оп. 2. Д. 38. Л. 11, 12. 
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священников, а также спасение с их стороны, потому что пришедшие лица в 

церковные советы могут неправильно истолковать их проповеди. Кроме того, 

ряд священников заявляли, что опубликованные документы решений 22 

съезда Коммунистической Партии СССР свидетельствует о том, что дни 

церкви сочтены174.  

На 5 января 1962 года в области состояло на учете 123 церкви (из них 5 

при Жировичском монастыре) и 4 молитвенных дома. На 1 августа 1962 года 

в области числилось 108 православных храмов, в которых служило 88 

священников. Снято с учета было 14 церквей. В 19 церквах не было 

священников, но верующие посещали другие церкви175.  

Всем уполномоченным совета необходимо было усилить контроль за 

деятельностью духовенства, опираясь на сельсоветы и райфинотделы, 

навести порядок в приеме и учете денежных средств, поступающих от 

верующих за религиозные обряды. В случае провинности говорилось о 

строгом наказании служителей церкви за присвоение церковных денег176. На 

территории области из числа закрытых в 1960 – 1962 гг. церквей 47 храмов 

было отдано для культурных и общественных мероприятий. В настоящее 

время на территории области действует 96 церквей, в которых служат 84 

священника и 43 псаломщика177. 

В своей докладной уполномоченный по Гродненской области писал: 

«Выполняя постановление Совета Министров СССР от 16-го марта 1961года 

“Об усилении контроля за выполнением законодательства о культах”, было 

проведено ряд мероприятий по ограничению духовенства, вследствие чего 

сокращены возможности их влияния на населения, как-то служба под 

открытым небом, молебствия у крестов, хождение по домам верующих с 

исполнением религиозных обрядов. Духовенство отстранено от финансово-

хозяйственной деятельности в общине, переведено на оклады, что 

                                                             
174 ГАГО. Ф. 478. Оп. 2. Д. 38. Л. 30. 
175 Там же. Л. 44. 
176 ГАГО. Ф. 478. Оп. 1. Д. 83. Л. 40. 
177 Там же. Л. 76. 
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способствовало подрыву их материальной заинтересованности и снижению 

активности в проведении церковных служб и совершении церковных 

обрядов. Проведена работа по ограждению детей и молодежи от 

религиозного влияния на них со стороны служителей культов и 

церковников»178. За 1962 год властями были отданы распоряжения на 

закрытие 27 церквей. На 1 января 1963 года уже числилось 96 церквей. 

С 1963 г. были закрыты следующие церкви в деревнях Белавичи, 

Головачи, Черлена, Морино, Новогородевичи, Новоельня, Еремичи, Щорсы, 

Волковичи, Ошмяны, Клепачи, Свентица, Б.Берестовица, Руда-Яворская, 

Горки, Деревная, Чежевичи, Девятковичи, Кевли, Сутьково, Сморгонь, Орля, 

Турейск, Щучин, Ятвеск. В Гродно продолжали действовать 2 церкви, в 

городах Лида, Волковыск, Новогрудок, Слоним – по 1-й церкви. Еще 70 – в 

деревнях: М. Берестовица, Масоляны, Горбачи, Волпа, Россь, Кузмичи, 

Изабелин, Поречье, Индура, Вертелишки, Житомля, Комотово, Коптевка, 

Лаша, Озеры, Скидель. Дятлово, Накрышки, Вензовец, Козловщина, Дворец, 

Зельва, Деречин, Бакиты, Грабы, Юратишки, Кореличи, Турейск, В. 

Жуковичи, Любаничи, Рута Дольная, Мир, Райца, Гончары, Лебеда, Голдово, 

Збляны, Докудово, Гудевичи, Дубно, Пески, Белавичи, М. Степашки, Лунно, 

Лавришово, Полберег, Загорье Сенное, Любча, Демятичи, Негневичи, 

Вселюб, Валевка, Гольшаны, Свислочь, Порозово, Доброволя, Светляны, 

Ятра, Залесье, Цицино, Крево, Меглевичи, Переволок, Озерница, Шиловичи, 

Щучин, Раковичи, Острино, Первомайск, Нароши179. 

В 1964 году в результате издания указа Председателя ЦК КПСС 

Никиты Хрущева о закрытии духовных заведений Минская духовная 

семинария была закрыта. За годы своего существования это духовное 

заведение окончило 243 человека180. 

                                                             
178 ГАГО. Ф. 478. Оп. 1. Д. 84. Л. 71. 
179 Лютик Д. Как закрывались церкви на Гродненщине в 1960-ые годы // Гродненские епархиальные 
ведомости. – 2003. - № 3. – С. 12.  
180 Кривонос Ф., священник. Белорусская Православная Церковь в 20 столетии. – Мн.: «Врата», 2008. – С. 
159. 
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С отставкой Н.С. Хрущева количество закрытых храмов значительно 

уменьшилось. К 1965 году было закрыто 17 церквей. В оставшихся 79 храмах 

ежедневных служб не проводилось ни в одном. В Новогрудском районе было 

13 церквей, в Гродно и Гродненском районе 11, в Слонимском районе 10, в 

Свислочском районе 9, в Кореличском и Лидском по 6, Волковысском и 

Щучинском по 5, Дятловском и Сморгонском по 4, Мостовском и Ивьевском 

по 3, в Ощмянском 1 церковь181.  

В марте 1965 года протоиерей Борис Иванович Пилиховский182 был 

назначен настоятелем православного собора в городе Гродно. Одновременно 

он является благочинным Гродненского благочиния и секретарем епархии по 

области183. В его пастырском служении ему довелось много претерпеть для 

спасения прихожан. Так, например, уполномоченный писал, что в последнее 

время Пилиховский ведет себя нагло и его действия противоречат советским 

законам и установленным правилам. Пилиховский в недалеком прошлом 

командовал церковным советом и в настоящее время вмешивается в дела 

исполнительного органа. 14-го января 1967 года отец Борис в проповеди 

перед верующими говорил, что за все мое пребывание в соборе и особенно за 

последнее время появилось много врагов духовенства, которые непрерывно и 

духовным и гражданским властям разную клевету. Поэтому призываю вас 

всех выявлять клеветников и не давать им пощады, разоблачайте их 

лживость184.  

С приходом к власти Л.И. Брежнева ситуация изменилась и перестали 

закрываться храмы. 
                                                             
181 Лютик Д. Как закрывались церкви на Гродненщине в 1960-ые годы // Гродненские епархиальные 
ведомости. – 2003. – № 3. – С. 12.  
182 Родился 19 октября 1904 года в г. Семятичи в Польше. В 1914 году поступил в Жировичское духовное 
училище, но обучение пришлось прервать, так как началась Первая Мировая война. В 1927 году окончил 
Виленскую Духовную Семинарию и 12 сентября этого же года принял сан от архиепископа Виленского и 
Лидского Феодосия (Феодосиева). Во время войны был участником партизанского движения. С 1963 года 
служил в Гродно. В 1973 годы по болезни вышел за штат. Отец Борис за праздничными и воскресными 
богослужениями назидал прихожан доступным и понятным словом, отличался простотой и отзывчивостью. 
Незадолго до смерти дважды был соборован, причастился Святых Христовых Таин. Мирно отошел к 
Господу в 1979 году. Отпевание совершал протоиерей Владимир Урлик. Надгробное слово произнес 
настоятель храма в пос. Острына протоиерей Михаил Игнатович. Похоронен был отец Борис на кладбище в 
г. Гродно (Вечная память почившим // Журнал Московской Патриархии. – 1980. - № 1. – С. 29). 
183 ГАГО. Ф. 475. Оп. 1. Д. 14. Л. 18.  
184 Там же. 
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По состоянию на 1 сентября 1966 года известно, что настоятелем 

Гродненского собора являлся протоиерей Борис Иванович Пилиховский, 2-м 

священником был протоиерей Ростислав Михайлович Сцепуржинский, а 

протоиерей Иван Владимирович Каминский был настоятелем Занеманской 

церкви185. За 1966 год известно, что в области состояло на учете 82 

православных храма. В церквах служит 81 священник, в 4 церквах нет 

служителей культа. 

В 1967 году в Гродненской области насчитывалось 83 священника, 3 

диакона и 1 псаломщик. Из 82 действующих в области православных храмов, 

в предпасхальные и пасхальные дни богослужения проводились в 77 церквях. 

В остальных 5 церквах д. Берестовица – Берестовицкого района, д. 

Девятковцы – Слонимского района, д. Руда-Яворская и Нагородовичи – 

Дятловского района и Еремичи – Кореличского района из-за отсутствия 

священников богослужения не проводились. В Гродненском Покровском 

соборе верующих на Пасху было на 800 человек меньше, чем в прошлом 

году, а всего из 77 церквей в 19 храмах посещаемость верующих в 

пасхальные дни была ниже или на уровне прошлого года. Средняя 

посещаемость верующими богослужений по большим праздникам составила 

в городах 950 человек, в сельской местности 440 человек186. 

Что же касается проповеднической деятельности из 82 человек 

духовенства, то нужно сказать, что отдельная часть духовенства свои 

проповеди приспосабливала не только к современности, но и к проводимым 

мероприятиям в районах. Так, например, в праздник Пасхи партийные и 

советские органы в Дятловском районе организовали массовые воскресники 

на работе в поле и часть священников в своих пасхальных проповедях 

благословляли верующих на работу в праздничный день187.  

                                                             
185 ГАГО. Ф. 475. Оп. 1. Д. 3. Л. 2, 8. 
186 Там же. Д. 14. Л. 37, 112. 
187 Там же. Л. 115. 
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В 1968 году православных священников было 81, диаконов 2, 

псаломщиков 3188. Насчитывалось 2 монастыря: мужской в Жировичах и 

женский в Гродно. Количество монашествующих 64 человека189. 

В 1969 году на 1 января священников насчитывалось 78 человек, 

диаконов -2, псаломщиков-2. На 1 января 1970 года – 71 священник, 2 

диакона190. 

Зарегистрированные церкви, прекратившие свою деятельность и в 

которых продолжительное время не было священников на протяжении ряда 

лет и верующие на протяжении многих лет не поднимали вопрос о 

отсутствии там священнослужителя: д. Ногородовичи Дятловского района с 

1965 г., д. Горки Дятловского района с 1967 г., Еремичи Кореличского 

района с 1966 г., д. Девятковицы Слонимского района с 1964 г., д. 

Переволоки Слонимского района с 1967 г. 

Ниже в таблице показаны сведения о совершении религиозных обрядов 

по Гродненской области за 1962-1969 гг.  

 

Таблица 8 – Сведения о совершении религиозных обрядов 

населения по Гродненской области за 1962 – 1969 гг191. 
Год Количество крещений Количество венчаний Количество 

погребений 
1962 6117 313 2556 

1963 6320 245 2086 

1964 5417 207 2430 

1965 5100 189 2514 

1966 5211 155 2411 

1967 4560 103 2662 

1968 4183 122 2636 

1969 3683 79 2599 

 

                                                             
188 ГАГО. Ф. 475. Оп. 1. Д. 12. Л. 10, 11. 
189 Там же. Д. 21. Л. 10. 
190 Там же. Д. 40. Л. 22. 
191 Там же. Л. 51. 



76 
 

За 10 лет властями на территории Гродненской области была закрыта 

121 церковь, что составляет 61,5% от их первоначального количества. Часто 

закрытие церквей обосновывалось их неудовлетворительным (аварийным) 

состоянием – многие из них были деревянными, постройки конца 19 – 20 

столетия192. Властями отмечалось, что 57 из крытых церквей использовались 

колхозами под хозяйственные нужды, причем с неснятыми крестами, что 

расценивалось как серьезный недостаток и упущение. Еще в 19 из закрытых 

церквей оставалось культовое имущество. Большинство из оставшихся 

церквей было разобрано и перестало существовать. На протяжении 60-х 

годов единственным средством борьбы верующих за свои церкви было 

написание писем руководству страны с просьбами открытия храмов, 

жалобами на местные власти, в которых видели главных виновников. Так, 

например, в письме прихожан Щорсовской церкви Новогрудского района от 

13 июня 1966 г. говорится: «…мы люди религиозные и не можем порвать в 

один день с религией, с тем, что было у нас веками». К просьбе открытия 

церкви присоединялись жители 22 окружающих деревень. А жители деревни 

Деревная Слонимского района в своем письме от 23 августа 1966 года 

жаловались республиканскому уполномоченному, что в их церкви уже 4 года 

не было священника. Местные власти срезали кресты у дороги, выбили окна 

в церкви и закрыли ее. Жители охраняли свой храм, сняли замок и молились 

без священника. Верующие уже 3 раза ходили к Минскому и Гродненскому 

уполномоченным – но безрезультатно. Уполномоченным Г.А. Ляпугиным 

отмечалось, что только с июня по ноябрь 1965 года к нему поступило 105 

жалоб и заявлений от верующих. К сожалению, единственным ответом 

властей было разъяснение через местные сельсоветы положения о 

необходимости закрытия храмов в соответствии с существующим 

законодательством или о находящихся поблизости действующих церквах. 

                                                             
192 Лютик Д. Как закрывались церкви на Гродненщине в 1960-ые годы // Гродненские епархиальные 
ведомости. – 2003. – № 2. – С. 12. 
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Зачастую людям просто говорили о «бесполезности писанины», что было 

правдой193. 

Итак, 60-е годы характеризуются не только массовым закрытием 

храмов, но и глубокой верой православного населения Гродненщины. Эти 

годы проходили под жестоким контролем со стороны государства. 

Закрывались духовные школы и ликвидировались монастыри. С марта 1961 

года был запрещен колокольный звон. Ограничивался доступ детей к Церкви. 

С 1962 года создавались свои советские ритуалы, которые проходили люди, 

например, создавались дворцы бракосочетаний, проходили гражданские 

панихиды, т.е. происходила подмена христианских ценностей. На фоне 

слабой посещаемости церковных служб практически не снижалась 

религиозная обрядность, а денежные доходы церкви возрастали. 

Контролировалось избрание в церковные советы, в основном состоявшие из 

людей пожилого возраста, малограмотных. Лица, которых рекомендовали 

священники, как правило, «подвергались критике», и никто из них не 

избирался. Просьбы священников разрешить им вести церковно-приходские 

книги, уполномоченный Совета А.Н. Гашников расценивал как «стремление 

сохранить доступ к церковным деньгам, с тем, чтобы обворовывать общину». 

Всем священникам, обратившимся с подобной просьбой, было отказано. 

Церкви стремились укрепить деятельность своих хоров. В 1960-х гг. в 

составе хора кафедрального собора было 20 человек. В Занеманской церкви – 

пять человек. 

В 1965 году был слит из двух органов и образован Совет по делам 

религий, который регулировал церковную жизнь и просуществовал до конца 

80-х годов. Его возглавляли Куроедов, Харчев. 

Одним из основных и главных методов контроля духовенства было 

изучение проповеднической деятельности духовенства. С этой целью 

создавались «группы содействия», которые непосредственно в церкви 

                                                             
193 Лютик Д. Как закрывались церкви на Гродненщине в 1960-ые годы // Гродненские епархиальные 
ведомости. – 2003. – № 3. – С. 12-13.  
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занимались прослушиванием выступлений священников. 

Священнослужители, зная, что их контролируют, предпочитали не говорить 

с амвона. Общее настроение выразил бывший настоятель собора А.М. 

Петровский, имевший высшее духовное образование и ранее активно 

выступавший с проповедями: «В соборе есть люди, при которых нельзя 

ничего сказать. Все идет к тому, что скоро закроют, и сейчас неудачно 

сказанное слово может погубить». Ограничивался прием молодежи в 

духовные учебные заведения. Уполномоченные в срочном порядке 

проводили «необходимую работу на местах» со всеми лицами, подавшими 

заявление о приеме в семинарии. В середине 1960-х гг. появилась тенденция 

к определенному росту посещаемости церквей г. Гродно, особенно 

кафедрального собора. В воскресные дни в храме присутствовало по 100 – 

150 человек. В большие религиозные праздники – до 600 человек. По 

информации уполномоченного Совета начала 1970-х гг. именно 

Православная церковь Гродненщины более других конфессий подверглась 

внутреннему кризису. Следует согласиться с этим утверждением, так как по 

сравнению с другими действующими культами меньшее количество 

верующих посещало храмы, духовенство и верующие были наиболее 

лояльны к советскому строю. 

После смерти патриарха Алексия (Симанского) в 1970 году на 

Поместном Соборе был избран главой Церкви в 1971 году патриарх Пимен 

(Извеков), который нес крест предстоятеля до 1990 года. 

По статистическим данным на 1 января 1970 года по Гродненской 

области православных священников насчитывалось 71 человек, диаконов 2, 

псаломщиков 38194. Действовавших храмов насчитывалось 75195.  

Сведения о возрасте и образовании духовенства, которое служило в 

Гродненской епархии в 1970 году отражены ниже в таблице. Также показаны 

и сведения о храмах. 

                                                             
194 ГАГО. Ф. 475. Оп. 1. Д. 40. Л. 1.  
195 Там же. Д. 51. Л. 2.  
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Таблица 9 – Сведения о возрасте и образовании священников 

Гродненской области196. 
По возрасту По образованию 

Сан Всего до 40 от 41 

до 60 

старше 

60 

Высшее Среднее нет Кандидат 

богословия 

священник 71 3 25 43 7 36 28 1 из всех 

Диакон 2 - 1 1     

псаломщик 38 1 15 22     

 

Таблица 10 – Сведения о храмах в 1970 году197. 

Место: город, 

район 

Всего 

прекратило 

действовать с 

1939 г. 

Снесено, 

переоборудовано, 

находиться на 

кладбище 

Используются в 

хозяйстве 

Не вывезено 

имущество 

Гродно 6 6 - - 

Лида 1 1 - - 

Волковыск 1 1 - - 

Новогрудок 3 3 - - 

Слоним 4 3 1 - 

Берестовицкий  16 13 3 - 

Волковысский 8 2 6 - 

Вороновский 10 8 - 2 

Гродненский 21 14 3 3 

Дятловский 17 12 3 2 

Зельвенский 11 7 4 - 

Ивьевский 15 9 4 2 

Кореличский 22 16 4 2 

Лидский 15 9 6 - 

Мостовский 15 8 2 5 

Новогрудский 18 18 - - 

Островецкий 4 - 4 - 

Ошмянский 10 8 2 - 

Свислочский 14 9 4 1 

Слонимский 12 8 3 1 

                                                             
196 ГАГО. Ф. 475. Оп. 1. Д. 40. Л. 1.  
197 Там же. Л. 22. 
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Место: город, 

район 

Всего 

прекратило 

действовать с 

1939 г. 

Снесено, 

переоборудовано, 

находиться на 

кладбище 

Используются в 

хозяйстве 

Не вывезено 

имущество 

Сморгонский 13 13 - - 

Щучинский 17 8 8 1 

Всего 249 192 57 19 

 

Таблица 11 – Сведения о не переоборудованных храмах по Гродненской 

области по состоянию на 1 марта 1970 г198. 

Местонахождение храма Время закрытия, г. 
Кому передан и как 

используется 

Берестовицкий район 

Клепачи 1964 склад колхоза 

Б. Берестовица 1967 склад райпотребнадзора 

Волковысский район 

Калантаи 1962 склад совхоза 

Дятловичи 1962 склад колхоза 

Мстибово 1960 склад колхоза 

Гродненский район 

Головачи 1963 имущество не вывезено 

Дятловский район 

Нагородовичи 1968 имущество не вывезено 

Яворы 1962 склад колхоза 

Новоельня 1962 склад 

Руда-Яворская 1967 имущество не вывезено 

Зельвенский район 

Межеричи 1962 склад колхоза 

Ивьевский район 

Николаево 1962 склад колхоза 

Морино 1964 склад колхоза 

Жихма 1962 имущество не вывезено 

Кореличский район 

Лыновичи 1960 склад колхоза 

Обрино 1960 склад колхоза 

                                                             
198 ГАГО. Ф. 475. Оп. 1. Д. 40. Л. 23, 24, 25. 
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Местонахождение храма Время закрытия, г. 
Кому передан и как 

используется 

М. Жуковичи 1961 склад колхоза 

Луки 1962 склад колхоза 

Еремичи 1968 имущество не вывезено 

Райца 1969 имущество не вывезено 

Лидский район 

Мыто 1962 склад колхоза 

Дикушки 1961 склад колхоза 

Родивонишки 1961 склад колхоза 

Белица 1962 склад колхоза 

Бобры 1961 склад колхоза 

Мостовский район 

Черлена 1963 склад совхоза 

Самуйловичи 1962 имущество не вывезено 

Свислочский район 

Полонка 1961 склад совхоза 

Хорошевичи 1960 склад колхоза 

Ятвезь 1962 склад колхоза 

Свентица 1964 склад колхоза 

Доброволя 1970 имущество не вывезено 

Слонимский район 

Мизгири 1962 имущество не вывезено 

Деревная 1965 склад совхоза 

С. Девятковцы 1968 склад колхоза 

Щучинский район 

Заволки 1961 склад колхоза 

Орля 1944 склад колхоза 

Ятвеск 1963 склад колхоза 

Турейск 1962 склад колхоза 

Бершты 1964 склад колхоза 

Щенец 1960 склад колхоза 

 

В 1971 году по Гродненской области число фактически действовавших 

храмов было 74 единицы. Православных священнослужителей 



82 
 
насчитывалось 65 человек, диаконом 1, псаломщиков 28199. На 1 января 1972 

года по области было 65 священников и 1 диакон200.  

Из докладной уполномоченного по Гродненской области Осепенко 

уполномоченному по БССР Ковалеву известно, что в 1972 году настоятелем 

собора, благочинным и секретарем епархии по Гродненской области был 

назначен второй священник этого же собора протоиерей Ростислав 

Михайлович Сцепуржинский201. 

Вторым священником Гродненского собора стал священник 

Комотовской церкви Гродненского района Рудько Степана Моисеевича 1911 

года рождения уроженец города Петрикова Гомельской области. Получил 

светское образование 8 классов школы. С 1959 года служит священником. За 

них сохранилась Комотовская церковь, в которой он и служил ранее202. 

В 1973 году священником Гродненского собора, благочинным и 

секретарем Минской епархии по Гродненской области стал протоиерей 

Владимир Константинович Урлик203. 

В 1973 году насчитывалось 63 священника и 1 диакон204. Храмов за 

этот год было 74 единицы205. 

О посещаемости верующими храмов за 1973 год говорят следующие 

данные в таблице. 

Таблица 12– Посещаемость прихожанами храмов за 1973 год206. 
Место Человек 

г. Гродно, Покровский собор 1150 

г. Гродно, Занеманская церковь 500 

г. Волковыск 250 

г. Лида 500 

                                                             
199 ГАГО. Ф. 475. Оп. 1. Д. 64. Л. 1, 6.  
200 Там же. Д. 74. Л. 26. 
201 Родился в 1929 году. Получил среднее духовное образование. Служит священником с 1958 года (ГАГО. 
Ф. 475. Оп. 1. Д. 76. Л. 43). 
202 ГАГО. Ф. 475. Оп. 1. Д. 76. Л. 43.  
203 1933 года рождения, уроженец д. Мостовые, Мядельского района, Минской области. По национальности 
белорус. Образование светское 7 классов НСШ. Образование духовное 3 курса Московской Духовной 
Академии (ГАГО. Ф. 475. Оп. 1. Д. 81. Л. 13).  
204 ГАГО. Ф. 475. Оп. 1. Д. 74. Л. 26.  
205 Там же. Д. 79. Л. 3. 
206 Там же. Д. 37. Л. 38. 
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Место Человек 

г. Новогрудок 540 

г. Слоним 800 

Берестовицкий район,  

Берестовицкая церковь 

500 

 

В 1974 году действовавших православных храмов было 74, служителей 

культа 84, из которых 57 священников, 1 диакон, 26 псаломщиков207. В 

течение года уменьшилось православного духовенства на 1 человека 

(определен за штат) и в 1975 году насчитывалось 83 человека вместе взятых: 

56 священников, 1 диакон и 26 псаломщиков. В этом году после окончания 

Московской духовной семинарии был рукоположен в священники Коржич 

В.Г. и митрополитом Минским и Белорусским назначен настоятелем 

Волковысского собора. 66 церквей действовавших в сельской местности в 

1975 году обслуживались 49 священниками и 21 псаломщиком208. 

Во многих городах и районах церковь оказывала благоприятное 

расположение для людей. Религиозная обрядность в Гродненской области 

была больше чем в других областях Республики. Например, по сравнению со 

средними данными, обрядность по крещению было выше на 16,5%, по 

венчанию на 7,9%. Православная Церковь на Гродненщине в 1974 году 

вышла с более высокими показателями, чем в 1973 году. Раньше больше 

посещало храмов людей и с финансовой частью было все в порядке. Службы 

в Покровском соборе города Гродно в течение трех летних месяцев 1974 года 

посетило больше верующих, чем летом 1973 года, а также намного 

увеличился денежный доход209. С приходом или лучше сказать назначением 

молодых и грамотных священнослужителей Владимира Константиновича 

Урлика, Ростислава Михайловича Степуржинского деятельность собора 

заметно активизировалась210. 

                                                             
207 ГАГО. Ф. 475. Оп. 1. Д. 87. Л. 4.  
208 Там же. Д. 92. Л. 4.  
209 Там же. Л. 65, 68.  
210 Там же. Д. 96. Л. 3.  



84 
 

По сведениям за 1976 год в Русской Православной Церкви по 

Гродненской области действовало 73 церкви211. В этом же году 

Митрополитом Минским и Белорусским Антонием (Мельниковым) были 

определены за штат священники Н. К. Устинович, А. А. Яскевич исключен из 

клира священник Е. Л. Коньковский, убывший в Львовскую область УССР, 

умер священник В. В. Амброжейчик. В этом же году были рукоположены во 

священники Жуковский и Мендило и зарегистрирован священник Аникин. 

На 1 января 1977 года по Гродненской области было 55 православных 

священников, 1 диакон, 24 псаломщика212. 

В это время церковь особенно проявляла свою заботу о людях и 

активно старалась пригласить в церковь для спасения человека. Тогда 

уполномоченный по Гродненской епархии Осепенко писал: «Немалую роль в 

поддержании авторитета Православной Церкви среди верующих играет ее 

миротворческая деятельность»213. Митрополит Антоний (Мельников), 

действуя через своего благочинного-секретаря протоиерея Владимира 

Урлика много заботился, чтобы на каждом богослужении священники 

выступали с проповедями, активизировали верующих, подбирали и готовили 

кадры духовенства с последующей рекомендацией на учебу в духовные 

семинарии или принятию священного сана214. 

«В области за 1948-1977 гг. прекратили свое существование 168 

религиозных объединений РПЦ. В настоящее время в области действует 73 

зарегистрированные православные общины, из которых 71 обслуживается 

духовенством в д. Индура и Коптевка не обслуживаются в виду отсутствия 

там священников. На службе религиозных объединений состоит 90 

служителей культа (63 священника, 4 диакона, 23 псаломщика)»215. 

                                                             
211 ГАГО. Ф. 475. Оп. 1. Д. 102. Л. 4.  
212 Там же. Л. 9.  
213 Там же. Д. 104. Л. 7.  
214 Там же. Д. 110. Л. 1.  
215 Там же. Д. 158. Л. 45. 
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На 1 января 1978 года православных священников насчитывалось 54 

человека, 1 диакон, 23 псаломщика216. 

10 октября 1978 года Священный Синод Русской Православной Церкви 

назначил на Минскую кафедру митрополита Филарета (Вахромеева). С 31 

января 1990 предстоятель Белорусской Православной Церкви с титулом (c 18 

февраля 1992) Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея 

Беларуси, Свято-Успенской Жировичской обители священноархимандрит217. 

С его приходом произошли серьезные перемены в церковной жизни 

Беларуси. Он часто посещал приходы Минско-Белорусской епархии, вникая 

в проблемы которые волновали не только мирян, но и духовенство. Центром 

пастырских визитов был Жировичский монастырь, где владыка очень часто 

встречался с духовенством и решал вопросы. Часто владыка митрополит 

встречался в Минске, Москве и за рубежом с представителями различных 

христианских конфессий. Только за один 1979 год в Белоруссии побывало 23 

иностранных делегаций из Англии, Бельгии, Голландии, Италии, Франции, 

ФРГ, Финляндии, США, Японии. Все эти визиты способствовали особому 

взгляду на Церковь со стороны государства и пересмотру своих убеждений. 

Во взаимоотношениях между государством и Церковью вновь наступила 

оттепель, которая была в середине 50-х годов, потому что за долгие годы 

гонений, всевозможных запретов и поруганий в глазах миллионов наших 

сограждан Православная Церковь приобрела достаточно весомый авторитет, 

с которым пока не может считаться государственная власть218.  

За 1979 год священников по всей Гродненщине насчитывалось 61 

человек, 1 диакон, 23 псаломщика219. За весь послевоенный период с 

регистрации было снято -168, в том числе памятников архитектуры – 2. 

Использовались в народном хозяйстве- 68, в том числе: 

                                                             
216 ГАГО. Ф. 475. Оп. 1. Д. 134. Л. 8.  
217 Филарет (Вахромеев), митрополит // Википедия – Энциклопедия [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://ru.wikipedia.org/Филарет_(Вахромеев) - Дата доступа:13.02.12. 
218 Кривонос Ф., священник. Белорусская Православная Церковь в 20 столетии. – Мн.: «Врата», 2008. – С. 
173-179.  
219 ГАГО. Ф. 475. Оп. 1. Д. 124. Л. 10.  
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§ под склады – 51 

§ под магазины – 3 

§ под спортзалы – 5 

§ под фельдшерско-акушерские пункты – 2 

§ под мастерские – 1 

§ под музеи – 2 

§ под архив – 1 

§ под клубы – 2 

§ под жилье – 1. 

Не используются в народном хозяйстве 48, в том числе: 

§ находятся на кладбищах, ветхие и малые по площади – 33 

§ аварийные, подлежат сносу – 8 

§ культовое имущество не вывезено, здания не используются – 7 

Снесено – 52220. 

За 1978-1980 гг. убыло: священников 12, из них умерло 3, переведено 

за пределы области 4, определены за штат 5. В это же время прибыло 

священников 20, посвящено в духовный сан 5, переведено из других епархий 

и областей 14, епархиальным управлением назначен и уполномоченным 

зарегистрирован 1 священник, находившийся за штатом221. 

Об обрядности населения 1979-1980 гг. могут сказать следующие 

данные в таблице. 

 

Таблица 13 – Сведения об обрядности православного населения 

1979-1980 гг. 222 
Год Рождений в городе Рождений на селе Всего 

1980 7597 9302 16899 

1979 7387 9199 16586 

                                                             
220 ГАГО. Ф. 475. Оп. 1. Д. 136. Л. 6. 
221 Там же. Д. 134. Л. 8. 
222 Там же. Л. 20. 
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Год Крещено в городе Крещено на селе Всего 

1980 785 1176 1961 

1979 831 1299 2130 

Год Венчалось в церкви в 
городе 

Венчалось в церкви 
на селе 

Всего 

1980 9 29 38 

1979 8 36 44 

Год  Совершено отпеваний 
в городе 

Совершено отпеваний 
на селе 

Всего 

1980 450 3023 3473 

1979 410 2853 3263 

Год заочное отпевание в 
городе 

заочное отпевание на 
селе 

Всего 

1980 227 918 1145 

1979 238 1036 1274 

 

В д. Жировичи действует Свято-Успенский мужской монастырь. За 

1980 год убыло из монастыря 3 человека, двое из них умерли. Архимандрит 

Афанасий (Кудюк А.Г.), находившийся в монастыре, хиротонисан в епископа 

и переведен в Минское епархиальное управление. Наместником монастыря 

являлся архимандрит Константин (Хомич). Родился в 1911 году в д. Бобрик 

Брестской области, белорус, имеет среднее светское и духовное образование. 

С 1936 по 1970 гг. священнодействовал в различных религиозных 

объединениях Белоруссии. Состоял в браке, с 1969 года вдовый, имеет 

сына223. 

О религиозности православного населения Гродненщины за 1979-1980 

гг. могут сказать ниже приведенные статистические данные. 

Таблица 14 – Сведения о совершении таинств и обрядов с 1979-1980 гг224. 
1 полугодие 1980 г. 1 полугодие 1979 г. Место: города, 

районы вступило в брак  обвенчаны вступило в брак обвенчаны 

Гродно 1130 60 978 51 

                                                             
223 ГАГО. Ф. 475. Оп. 1. Д. 134. Л. 25, 26. 
224 Там же. Л. 28. 
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1 полугодие 1980 г. 1 полугодие 1979 г. Место: города, 

районы вступило в брак  обвенчаны вступило в брак обвенчаны 

Лида 386 7 420 11 

Волковыск 157 4 125 15 

Новогрудок 110 3 120 2 

Слоним 195 3 194 1 

Всего по городу 1978 77 1837 80 

Берестовицкий  60 3 90 10 

Волковысский 193 22 171 21 

Вороновский 179 20 173 20 

Гродненский 195 45 236 45 

Дятловский 212 5 230 1 

Зельвенский 142 1 165 5 

Ивьевский 194 2 208 6 

Кореличский 189 - 197 - 

Лидский 177 9 201 22 

Мостовский 206 13 206 12 

Новогрудский 191 3 214 - 

Островицкий 120 28 131 26 

Ошмянский 193 36 167 21 

Свислочский 128 8 146 7 

Слонимский 128 - 138 1 

Сморгонский 230 27 285 14 

Щучинский 315 18 303 15 

Всего по р-нам 3052 240 3261 216 

Всего по обл-ти 5030 317 5098 306 

 

Таблица 15 – Сведения о совершении таинств и обрядов с 1979-1980 гг225. 
1 полугодие 1980 г. 1 полугодие 1979 г. Место: города, 

районы родилось детей  крещено родилось детей крещено 

Гродно 2066 533 2095 554 

Лида 686 43 645 38 

Волковыск 283 63 274 79 

Новогрудок 193 12 195 15 

Слоним 431 25 412 17 

                                                             
225 ГАГО. Ф. 475. Оп. 1. Д. 134. Л. 27.  
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1 полугодие 1980 г. 1 полугодие 1979 г. Место: города, 

районы родилось детей  крещено родилось детей крещено 

Всего по городу 3659 676 3621 703 

Берестовицкий  141 56 141 52 

Волковысский 290 125 255 122 

Вороновский 297 26 301 33 

Гродненский 519 216 501 270 

Дятловский 273 95 256 87 

Зельвенский 194 17 192 30 

Ивьевский 263 54 264 88 

Кореличский 198 30 190 54 

Лидский 319 88 357 105 

Мостовский 262 79 295 100 

Новогрудский 187 31 163 35 

Островицкий 179 96 178 71 

Ошмянский 290 65 316 55 

Свислочский 211 75 202 79 

Слонимский 125 13 137 20 

Сморгонский 419 84 360 82 

Щучинский 472 119 511 163 

Всего по р-нам 4639 1269 4619 1446 

Всего по обл-ти 8298 1945 8240 2149 

 

Таблица 16 – Сведения о совершении таинств и обрядов с 1979-1980 гг226. 
1 полугодие 1980 г. 1 полугодие 1979 г. 

Место 
Умерло совершен обряд умерло совершен обряд 

Гродно 602 152 536 129 

Лида 209 41 184 24 

Волковыск 130 48 120 45 

Новогрудок 81 15 65 25 

Слоним 132 55 139 60 

Всего по городу 1154 311 1044 283 

Берестовицкий  202 111 151 64 

Волковысский 260 118 246 152 

Вороновский 296 41 278 40 

                                                             
226 ГАГО. Ф. 475. Оп. 1. Д. 134. Л. 29. 
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1 полугодие 1980 г. 1 полугодие 1979 г. 
Место 

Умерло совершен обряд умерло совершен обряд 

Гродненский 513 305 511 343 

Дятловский 396 150 308 119 

Зельвенский 261 873 212 60 

Ивьевский 381 163 329 131 

Кореличский 360 211 274 162 

Лидский 369 172 364 189 

Мостовский 319 145 290 134 

Новогрудский 424 255 413 262 

Островецкий 270 94 244 56 

Ошмянский 273 50 231 38 

Свислочский 200 42 189 41 

Слонимский 275 163 227 120 

Сморгонский 361 131 327 113 

Щучинский 611 221 526 222 

Всего по р-нам 5771 2468 5120 2246 

Всего по обл-ти 6925 2779 6164 2529 

 

Итак, 70-е годы в целом были отмечены активизацией деятельности 

православного собора с приходом молодых священнослужителей. 

Значительно возросло число проповедей. Большие православные праздники с 

каждым годом привлекали все больше «любопытствующей» молодежи. 

Активизация деятельности Церкви приходится на середину 70-х гг. 

благодаря деятельности митрополита Антония (Мельникова), который 

предъявлял исключительно строгие требования к священникам, настаивал на 

выступлениях с проповедями на каждом богослужении, усиливал работу в 

воспитании новых кадров. Начиная с 1975 г. число поступающих в духовные 

учебные заведения и рукоположенных священнослужителей начинает расти. 

При этом, согласно документам архива, до 1975 г. никто из Гродненской 

области не поступал в духовные семинарии. Немалую роль в поддержании 

растущего авторитета православной церкви среди верующих играла и ее 

миротворческая деятельность. 
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За 1980 год число действующих православных храмов было 73 

единицы227. Крещено было 2217 человек, а венчалась 41 пара228.  

На 1 января 1981 года по Гродненской области было 62 священника, 2 

диакона, 19 псаломщиков229. На 1 декабря 1982 года было 63 священника, 4 

диакона, 23 псаломщика. На 25 ноября 1985 года по области действовало 72 

храма230. Из сведений за 1986 год видно, что церквей было 73, а всех 

служителе 82 человека231. 

Информация о состоянии религиозной обстановки и работе органов по 

контролю за соблюдением законодательства о религиозных культах в 

Гродненской области за 1986 год говорит о том, что на заседании районной 

комиссии рассматривался вопрос о соблюдении законодательства о 

религиозных культах в отношении детей и подростков. На семинаре 

председателей и секретарей сельских Советов был рассмотрен вопрос о 

состоянии религиозной обстановки в районе. Также проведено совещание с 

председателями исполнительных органов религиозных обществ с вопросами 

о соблюдении положения о религиозных объединениях, об участии в 

движении по защите мира, о фонде мира и охране памятников, об усилении 

контроля за сохранением культового имущества и финансовой дисциплины, 

проведено было также собрание со священнослужителями по аналогичным 

вопросам. В течении года содержание проповедей, как и в прежние годы 

касались вопросов семьи, брака, антиалкогольной пропаганды, борьбы за мир 

в религиозном толковании232. 

 На 1 января 1987 года было тоже 82 служителя, из которых 63 

священника, 3 диакона, 16 псаломщиков233. 

По сведениям об основной религиозной обрядности по Гродненской 

области из докладной уполномоченного А. И. Лыскова видно, что крещено в 

                                                             
227 ГАГО. Ф. 475. Оп. 1. Д. 134. Л. 1. 
228 Там же.  
229 Там же. Л. 5. 
230 Там же. Д. 176. Л. 30. 
231 Там же. Д. 179. Л. 4. 
232 Там же. Д. 180. Л. 60.  
233 Там же. Д. 179. Л. 4, 5. 
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православной церкви было 1963 человека, венчались 39 пар, совершено 

отпеваний 3237, заочных отпеваний 692234. 

За 1988 год церквей по Гродненской области насчитывалось 77, а 

служителей – 88235. 

В то время со стороны уполномоченного по делам религий по 

Гродненской области были некоторые недовольства священниками в вопросе 

свободы слова. Об этом он говорил так, что некоторые священники толкуют 

понятие свободы совести как неограниченную свободу деятельности для 

церкви. Всякий шаг со стороны государства, ограничивающий в той или 

иной мере деятельность церкви, они рассматривают как нарушение свободы 

совести, провозглашенное Конституцией СССР. Свобода отправления 

культов, как писал уполномоченный, признается за всеми гражданами. 

Однако это не означает, как думают некоторые священники, что можно 

проводить исполнение религиозных обрядов где угодно и как угодно, без 

какого-либо контроля со стороны органов государственной власти. 

Советские государственные органы могут запретить шествие вокруг церкви, 

являющееся неотъемлемой частью богослужения, если эти шествия 

нарушают нормальное уличное движение. Все другие религиозные шествия, 

а также совершение религиозных обрядов под открытым небом допускаются 

лишь с особого разрешения властей. Хождение духовенства с молебствиями 

по домам верующих по их приглашению в дни религиозных праздников, в 

каждом отдельном случае, может происходить лишь с разрешения 

соответствующих органов власти. Уполномоченный также писал, что 

некоторые церковные иерархи пытались навязать верующим буржуазное 

понимание свободы совести. Отдельные служители нередко допускали в 

своих проповедях и беседах с верующими выпады против атеистов, а также 

против организаций и лиц, ведущих антирелигиозную пропаганду. 

Церковная власть может быть основана только на добровольном признании 
                                                             
234 ГАГО. Ф. 475. Оп. 1. Д. 191. Л. 29. 
235 Там же. Д. 194. Л. 3. 
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ее авторитета. Вопреки законам церковнослужители во многих случаях 

сумели сосредоточить все руководство приходами в своих руках и 

использовали все для укрепления и распространения религии. Многие 

церковные уставы, действующие в то время, противоречили советскому 

законодательству о культах. Они предоставляли священникам 

неограниченные права в управлении религиозными обществами. Всеми 

правдами и неправдами Церкви удалось восстановить и укрепить 

иерархическое построение религиозных организаций. Во всех религиозных 

организациях была установлена сложная иерархия должностей, строгое 

подчинение низших по должности и чину лиц высшим236. Согласно 

советским законам священники не имели права проводить особую работу 

среди детей и юношества. Им не разрешалось проводить специальные 

детские и юношеские молитвенные собрания, создавать группы и кружки по 

обучению Закона Божьего. Они не могли также создавать кружки 

художественной самодеятельности, устраивать концерты, организовывать 

экскурсии, вечера молодежи. Место для духовенства в церкви для 

совершения богослужений. Священники, как некоторым казалось, не должны 

были совершать действия, которые по своему характеру могут совершаться и 

совершаются государственными органами и общественными 

организациями237. Однако, все заметно изменилось после юбилейного 

празднования Крещения Руси. 

В этот год совершилось памятное возрождение церковной жизни в 

Белоруссии, после торжественного празднования 1000-летия Крещения Руси, 

отмечавшегося во всех епархиях Московского Патриархата летом 1988 года. 

Теперь государство стало смотреть на Церковь ни как на врага, а как на 

помощника и друга в жизни всей страны в целом. К этому времени в 

пределах БССР действующими оставалось всего лишь 369 православных 

храмов, а по Гродненской области – 77. В масштабе тысячелетнего юбилея с 
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988 года Крещения Руси равноапостольным князем Владимиром, в глазах 

миллионов граждан СССР весьма значительный характер приобрел 

семидесятилетний период (1917-1987 гг.) пребывания у власти тех, кто хотел 

отвратить верующих от церкви и сделать Беларусь «безбожной» страной238. 

Происходящие в стране демократические перемены объективно 

повлияли и на религиозную обстановку в Республике. Установки по 

религиозным вопросам, высказанные М.С. Горбачевым во время встречи с 

членами Синода РПЦ 29.04.1988 г. начали действовать. Верующие 

повсеместно поняли, что настало время, когда они могут достойно выражать 

свои убеждения. Их требования об открытии в прошлом снятых с 

регистрации церквей стали в последнее время наиболее характерной чертой в 

государственно-церковных отношениях. Заявления по этому вопросу 

поступали более из ста населенных пунктов. В этом году было 

зарегистрировано 29 религиозных обществ православной церкви. Например, 

в г. Сморгонь на одно и то же культовое здание, занятое под музей 

претендовали православные и католики. Такая ситуация сложилась и в д. 

Слобода Мядельского района, где церковь была переоборудована под зал 

гражданских обрядов, а в д. Щорсы Новогрудского района – церковь была 

приспособлена под дом торжественных актов. Ощущение реальной свободы 

совести привело к росту верующих. За истекший год было много крещений, 

венчаний. Денежные доходы церквей заметно возросли239. Число общин 

заметно увеличилось на 42. Значительная часть православных приходов 

действовала активно, о чем свидетельствует рост их денежных доходов и 

реализации предметов культа. В 1989 году в Республике действовало 399 

православных приходов, из которых 23 было без священников. Во многих 

служили священники, которые прошли краткий курс подготовки. Поэтому 

Совет по делам религий при Совете Министров СССР, по просьбе 
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Московской Патриархии 14 октября прошлого года принял решение о 

возобновлении деятельности Минской Духовной Семинарии240. 

Религиозную обстановку по обрядности за 1987-1988 гг. можно 

увидеть из следующей таблицы. 

Таблица 17 – Сведения об основной религиозной обрядности241. 
1988 1987 

Место 
Родилось Крещено Родилось  Крещено 

18433 4641 18886 3647 

Зарегистрировано 

браков 

Обвенчаны Зарегистрировано 

браков 

Обвенчаны 

11123 563 11588 383 

Умерло Совершен обряд Умерло Совершен обряд 

Гродненская 

область 

12967 5475 12782 5011 

 

В 1989 году митрополит Филарет (Вахромеев) написал письмо 

Председателю Гродненского облисполкома Д. К. Артимени, в котором 

говорилось: «Глубокоуважаемый Димитрий Константинович! С сердечной 

благодарностью вспоминаю нашу недавнюю встречу в Гродненском 

облисполкоме и Ваше внимание, с котором Вы выслушали проблемы РПЦ, 

постановленные на территории области. Православные люди г. Гродно, живя 

под благотворным впечатлением процессов, которые благоуспешно влияют 

на все стороны жизни нашего общества, в том числе и на Церковь, 

неоднократно обращались ко мне с просьбой о передаче Свято-Покровскому 

собору Свято-Борисоглебской Коложской церкви, памятника архитектуры 12 

века и кладбищенской часовни для проведения реставрационных работ 

силами Епархиального управления и последующего использования их под 

религиозные нужды верующих г. Гродно. Почтительно прошу Вас, 

Глубокоуважаемый Димитрий Константинович, положительно рассмотреть 

этот вопрос. С высоким уважением Филарет Митрополит Минский и 
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Белорусский член Священного Синода. 20 сентября 1989 г.»242. На что был 

ответ: «Глубокоуважаемый Высокопреосвященный митрополит Филарет! 

Сообщаю, что решением исполкома Гродненского областного Совета 

Народных депутатов от 18 сентября 1989 г. здание Борисоглебской 

Каложской церкви и кладбищенской часовни по ул. Антонова переданы в 

ведение Свято-Покровского собора г. Гродно для использования их под 

религиозные нужды верующих с 1 октября 1989 г. При этом сохранено право 

музеев и экскурсионного бюро г. Гродно на проведение экскурсий в 

Борисоглебскую Коложскую церковь в свободное от религиозных церемоний 

время. Принято к сведению, что необходимые ремонтные и реставрационные 

работы на этих объектах проводятся Минским епархиальным управлением. С 

глубоким уважением Уполномоченный Совета А. И. Лысков»243. Также 

разрешалось строительство новых храмов и со стороны государства проблем 

не возникало. Так, например, в ноябре 1989 года разрешалось религиозному 

обществу РПЦ строительство церкви в г. Волковыске Гродненской 

области244. Известно, что за 1989 год число храмов и священников в 

Гродненской области возросло и стало 89 церквей и 92 церковнослужителя, в 

том числе священников, диаконов и псаломщиков. Крещений было 1277, 

венчаний 495, отпеваний 3834245.  

В октябре 1989 года определением Архиерейского Собора был 

образован Белорусский Экзархат Московского Патриархата. Во исполнение 

этого решения Минскому правящему архиерею было предписано 

именоваться «Митрополит Минский и Гродненский, Патриарший Экзарх 

всея Беларуси»246. В Белоруссии началось восстановление епископских 

кафедр. В Полоцке и Могилеве – 1989 г., в Гомеле и Бресте – 1990 г., 

Новогрудке и Гродно – 1991 г., в Турове и Витебске – 1992 г. В 1989 году 

                                                             
242 ГАГО. Ф. 475. Оп. 1. Д. 144. Л. 26. 
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архивных документов об истории Гродненской епархии. – Гродно, 2000. – С. 226. 
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был открыт Гродненский Рождества Богородицы женский монастырь и с 1 

сентября 1989 года возобновились занятия в Минской Духовной Семинарии, 

расположенной в Жировичах247. 

На 1 января 1990 года по Гродненской области было 87 действующих 

церквей, духовенства 92 человека, из которых 72 священника, 5 диаконов, 15 

псаломщиков248. Всего поступило денежных средств в кассы 1675,4 тыс. руб. 

Израсходовано денежных средств 1335,4 тыс. руб. Доходы Жировичского 

монастыря составили 985,6 тыс. руб. Расходы Жировичского монастыря 

составили 1 млн. руб. Монашествующих в монастыре было 56 человек, из 

которых мужчин 21, женщин 35. Воскресных школ – 13 в них слушателей 

насчитывалось 450 человек. Групп по обучении детей религии -28, в которых 

слушателей было 687 человек249. 

Процессы перестройки в государственно-церковных отношениях в 

период подготовки обсуждения и принятия закона СССР «О свободе совести 

и религиозных организациях» потребовала в 1990 году от работников 

аппарата уполномоченных Совета по делам религии поиска новых форм в 

своей работе, во взаимоотношении с местными органами власти, 

духовенством, религиозными организациями, верующими250. В 1990 году по 

Гродненской области насчитывалось 112 православных церквей. В д. 

Жировичи действовал мужской монастырь и там также действовала Минская 

Духовная Семинария, где обучалось на 1-2 курсах 79 человек251. 

Осуществляя планомерную работу по упорядочению сети религиозных 

объединений, в области зарегистрировано было 52 религиозных общества, из 

которых 23 православных. Верующим было передано 45 храмов и костелов, 

разрешено строительство 1 православной церкви. В текущем году передано 

Жировичскому монастырю здание бывшей больницы. Стремясь наиболее 
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полно решить вопросы с передачей верующим церквей и бывших 

приходских строений в области, в ряде мест все же оставалась напряженная 

ситуация, вызванная сложностью передачи храмов религиозным обществам 

из-за того, что на них одновременно претендовали и католические и 

православные. Такое положение сложилось в г. Лида, д. Верейки 

Волковысского района. Православные верующие требовали возвращения 

зданий и помещений женского монастыря Рождества Богородицы, где 

располагался музей истории религии, что было в ближайшем времени и 

выполнено252. Деятельность церкви в области активизировалась. Этому во 

многом способствовала активная деятельность митрополита Филарета. 

Духовенство стало омолаживаться, повысился его образовательный уровень. 

Священники стали чаще выступать с проповедями, усилилась религиозная 

деятельность приходов. В области религиозные нужды обслуживали 90 

священников и 4 диакона. Деятельность духовенства и церковного актива 

направлена была на привлечение в церковь новых последователей, 

возрождение религиозных настроений и обрядов, особенно у молодежи, в 

семьях, усиление религиозного воспитания детей. Православные священники 

стали чаще проводить освящения жилищ, колодцев, сараев, транспорта, 

совершать молитвы и отпевание усопших в домах. Православное 

духовенство в области стремилось использовать предоставленное право 

обучения детей религии, создавали группы и кружки по катехизации детей. 

Например, часто проводились занятия в церквах г/п Мир, Кореличского 

района, д. Мосты, Мостовского района. Была сделана попытка организовать 

воскресную школу в СШ №3 г. Гродно. Однако создание воскресных школ 

по обучению детей религии в области не нашло распоряжения. Началась 

помощь со стороны государства церквям в их ремонте. Так для реставрации 

церкви в д. Мижеричи Зельвенского района правление колхоза «Победа» 

выделило транспорт и строительные материалы и денежную помощь оказал 

колхоз Берестовицкого района на ремонт церкви в д. Алекшицы. Общество 
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охраны памятников истории и архитектуры перечислило на ремонт церкви в 

д. Мурованка Щучинского района 10 тыс. руб. Колхоз Ивьевского района 

выделил 5-8 тыс. рублей для ремонта в церкви д. Николаево253. 

Государство пересмотрело свой взгляд на церковь, о чем даже говорят 

и архивные сведения: «Быстрее разработать нормативные акты, 

определяющие взаимоотношения государственных органов и религиозных 

организаций. Определить порядок материального обеспечения нужд 

религиозных объединений в частности, выделения стройматериала, 

автотранспорта и другой необходимой техники, продуктов питания. 

Определить порядок возвращения религиозным обществам культового 

имущества, находящегося в музеях. Рассмотреть вопросы оказания помощи 

Белорусскому Экзархату в создании необходимых условий учебы и быта 

студентов семинарий»254. После этого жизнь православного населения 

заметно улучшилась, и государство перестало смотреть на Церковь 

враждебно. Деятельность церкви и духовенства была направлена на 

воспитание детей и молодежи. 

Полный состав духовенства Гродненской епархии за 1991 год отражен 

ниже в таблице. 

Таблица 18 – Список православного духовенства в Гродненской 

епархии по состоянию на 1 июня 1991 года255. 
Священник Место служения 

Урлик Владимир Константинович 

Ленько Павел Кириллович 

Комков Илья Петрович 

Котов Александр Анатольевич 

г. Гродно, Покровский собор 

Яблонский Геннадий Иосифович 

Аникин Евгений Евгеньевич 
Занеманская церковь, г. Гродно 

Коржич Василий Павлович 

Ченторог Александр Иванович 
г. Волковыск 

                                                             
253 ГАГО. Ф. 475. Оп. 1. Д. 210. Л. 6, 8, 9. 
254 Там же. Л. 11. 
255 ГАГО. Ф. 475. Оп. 2. Д. 1. Л. 1, 2, 3, 4, 5, 6.  
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Священник Место служения 

Неврось Леонтий Адамович 

Мелешко Василий Владимирович 
г. Лида 

Близнюк Леонтий Николаевич 

Лукашевич Павел Стефанович 
г. Новогрудок 

Плющевский Георгий Антонович 

Гордун Сергей Александрович 
г. Слоним 

Шишко Василий Николаевич д. Пасичи 

Пугель Петр Иванович г. Сморгонь 

Бочаров Вячеслав Борисович м. Берестовицы 

Масюкевич Иван Ануфриевич д. Массоляны 

Яромич Виталий Николаевич Б. Берестовицы 

Скворцов Александр Иванович д. Волпа Волковысского района 

Пашкевич Аркадий Петрович д. Кузьмичи  

Шелест Феодор Дмитриевич д. Изабелин 

Коржич Павел Павлович г.п. Рось 

Сцепуржинский Ростислав Михайлович д. Вертелишки 

Островский Михаил Евгеньевич д. Озеры 

Колядо Григорий Петрович д. Индура 

Каравашкин Александр Григорьевич д. Комотово 

Сарай Анатолий Никодимович д. Лаша 

Дымша Анатолий Ильич г. Скидель 

Ярович Иван Васильевич д. Вензовец Дятловского района 

Коляда Владимир Петрович д. Дворец 

Пинчук Николай Петрович г.п. Дятлово 

Ярмолич Юрий Константинович г.п. Козловщина 

Шило Владимир Николаевич д. Накрышки 

Гулевич Михаил Васильевич д. Деречин Зельвенского района 

Ивойлов Валентин Васильевич г.п. Зельва 

Жуковский Павел Владимирович д. Мижеричи 

Мокрицкий Казимир Михайлович д. Грабы Ивьевского района 

Дурко Михаил Сергеевич д. Бакшты 

Тимохин Василий Гаврилович г.п. Юратишки 

Уляхин Николай Михайлович д. Морино 

Вабищевич Александр Иванович д. Николаево 

Сень Леонид Васильевич д. Любаничи Кореличский район 

Киронович Алексей Павлович г.п. Мир 
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Священник Место служения 

Малиновский Владимир Максимович д. Б. Жуковичи 

Хомицкий Леонид Владимирович г.п. Кореличи 

Тимощик Леонид Григорьевич д. Турец 

Чабровский Николай Николаевич д. Збляны Лидского района 

Жак Леонид Васильевич д. Лебеда 

Ильющиц Владимир Савельевич д. Докудово 

Мендило Иван Васильевич д. Гончары 

Вабищевич Леонид Иванович д. Голдово 

Ринкевич Василий Васильевич д. Белавичи Мостовского района 

Сень Николай Васильевич д. Гудевичи 

Дорош Владимир Мартынович д. Дубно 

Мозгов Касьян Маркович г. Мосты 

Романчук Александр Александрович д. Лунно 

Ярмолик Василий Петрович д. Пески 

Гляд Николай Григорьевич д. Самуйловичи 

Коршун Василий Кузьмич д. Вселюб Новогрудского района 

Ивойлов Александр Валентинович г.п. Любча 

Мардук Георгий Аркадьевич д. Нежевичи 

Мелешко Макар Николаевич д. Полберег 

Линник Михаил Григорьевич д. Валевка 

Яромич Константин Николаевич д. Щорсы 

Черняк Николай Димитриевич г. Ошмяны 

Глинский Петр Алексеевич д. Гольшаны Ошмянского района 

Кишкун Владимир Михайлович г.п. Порозово 

Плотницкий Павел Феликсович д. Доброволя Свислочского района и в д. 

Сынковичи Зельвенского района 

Ежевский Анатолий Иосифович д. Свинтицы Свислочского района 

Войтко Антон Игнатьевич д. Залесье Сморгоньского района 

Малаха Борис Николаевич д. Светляны 

Шелест Валентин Тимофеевич д. Крево 

Карпинович Владимир Михайлович д. Цидино 

Быковец Виктор Владимирович д. Мижевичи Слонимского района 

Жуковский Павел Владимирович д. Озерница 

Боровских Александр Анатольевич д. Шиловичи 

Свинчук Павел Романович д. Суринка 

Прокопюк Владимир Андреевич д. Деревная 
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Священник Место служения 

Войтко Михаил Ильич г.п. Острино Щучинского района 

Скребец Николай Николаевич д. Первомайск 

Калиновский Петр Федорович г. Щучин 

Макуца Иван Степанович д. Орля 

Неробов Анатолий Иванович д. Мурованка 

 

В области действовали 264 религиозных общества, из которых 115 

православных. Кроме религиозных обществ в области функционировала 

Минская Духовная Семинария в Свято-Успенском Жировичском мужском 

монастыре. Всего служителей католической и православной Церквей 

насчитывалось 182, из которых православных 91 священник. Из 115 

православных церквей 105 обслуживались священнослужителями. 15 

церквей обслуживались священниками по совместительству, а 10 храмов 

вообще не обслуживались: в д. Острово, Зельвенского района; д. Белица, 

Лидского района; пос. Островский, Свислочского района; д. Гриневичи, д. 

Ятвеск, д. Н. Двор; д. Подороск, Волковысского района; д. Князюковцы, 

Ивьевского района; д. Бершты, Щучинского района; д. Турейск, Щучинского 

района. Разрешено было строительство 6 храмов: д. Сморгонь; г. Лида; г. 

Волковыск; д. Верейки, Волковысского района; д. Загорье – Сенненское, 

Новогрудского района; д. Н. Двор, Свислочского района256.  

Процессы системной дезинтеграции, происходившие в экономике 

(народном хозяйстве), социальной структуре, общественной и политической 

сфере Советского Союза привели к августовскому перевороту в 1991 году, 

который был выражен недовольством большинства населения проводимой 

государством политикой. В результате было подписано Содружество 

Независимых Государств, к которому были присоединены Молдавия и 

азиатские страны. СССР прекратил свое существование 26 декабря 1991 года. 

                                                             
256 ГАГО. Ф. 475. Оп. 2. Д. 3. Л. 3, 4, 5.  
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Распад СССР привёл к независимости 15 республик СССР и появлению их на 

мировой политической арене, как самостоятельных государств257.  

11 октября 1991 года в Гродно была восстановлена епископская 

кафедра, на которую 18 февраля 1992 года был назначен архиепископ 

Валентин (Мищук). 

В миру его звали Тимофей Адамович Мищук. Родился он 14 октября 

1940 года в Бресте. В 1957 году, по окончании средней школы, поступил в 1-

й класс Минской духовной семинарии. В 1958–1962 годах служил в 

Вооружённых силах СССР. В 1962 году, по увольнении в запас, некоторое 

время работал шофёром автоколонны. Осенью 1963 года поступил во 2-й 

класс Московской духовной семинарии. В 1966 году окончил семинарию по 

первому разряду и поступил на 1-й курс Московской духовной академии. 

30 марта1969 пострижен в монашество в Троице-Сергиевой лавре с 

именем Валентин в честь святого мученика Валентина (память – 24 апреля) 

наместником Лавры архимандритом Платоном (Лобанковым). 

В 20 апреля1969 рукоположен во иеродиакона будущим патриархом 

митрополитом Крутицким Пименом (Извековым), 18 июля1969 им же – в 

иеромонаха. 

В 1970 году окончил МДА со степенью кандидата богословия за 

сочинение по кафедре Византологии на тему «Святитель Григорий Палама и 

Николай Кавасила (обозрение жизни и трудов)». 

28 августа1971 года Патриархом Пименом был возведён в сан игумена. 

В ноябре 1975 году назначен ответственным за приём иностранных 

гостей в Троице-Сергиевой Лавре и в МДА. 

20 июля1976 года возведён в сан архимандрита. 

25 июля 1976 года хиротонисан во епископа Уфимского и 

Стерлитамакского. Хиротонию совершали в московском Богоявленском 

патриаршем соборе Патриарх Пимен, митрополиты Ленинградский и 

                                                             
257 Распад СССР // Википедия – Энциклопедия [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://ru.wikipedia.org/Распад_СССР – Дата доступа: 10.02.2012. 
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Новгородский Никодим (Ротов), Таллинский и Эстонский Алексий 

(Ридигер), Тульский и Белевский Ювеналий (Поярков), Минский и 

Белорусский Антоний (Мельников), архиепископы Волоколамский Питирим 

(Нечаев) и Дмитровский Владимир (Сабодан). 

16 ноября1979 года назначен епископом Звенигородским, викарием 

Московской епархии. 

С 26 апреля1985 года – епископ Тамбовский и Мичуринский. 

12 мая1987 года – епископ Владимирский и Суздальский. 

30 декабря 1988 года возведён в сан архиепископа. 

27 октября1990 года – архиепископ Корсунский. Епархию не принял 

ввиду оппозиции его назначению. 

18 февраля1992 года – архиепископ Гродненский и Волковысский. 

С 26 февраля1994 года – архиепископ Бакинский, викарий 

Ставропольской епархии и ректор Ставропольской духовной семинарии. 

17 июля1995 года почислен на покой с официальной мотивировкой: 

«резкое падение дисциплины в Ставропольской ДС», которое привело к 

тому, что «семинаристы голодали». 

19 июля 1999 года назначен архиепископом Оренбургским и 

Бузулукским. 

25 февраля 2004 года возведён в сан митрополита. 

5 октября2011 года в связи с образованием Бузулукской и Орской 

епархий титул изменён на Оренбургский и Саракташский. С 6 октября 2011 

года – глава новообразованной Оренбургской митрополии. 

Награды 

· Орден Дружбы – за достигнутые трудовые успехи и 

многолетнюю добросовестную работу, активную общественную 

деятельность 

· Орден преподобного Сергия Радонежского II степени 

(РПЦ, 1983) – к 30-летию предстательства в Дамаске 
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· Орден князя Даниила Московского II степени (2000) – к 60-

летию со дня рождения 

Поместных Православных Церквей: 

· Орден Митрополита Гор Ливийских (1981) 

· Два Ордена апостолов Петра и Павла (Антиохийская 

Православная Церковь, 1985) 

· Орден Иерусалимской Церкви (1991)258. 

 

Со времени ликвидации Гродненской епархии с 1952 года до 

назначения правящего архиерея на эту кафедру дела епархии вели 5 

секретарей благочинных: протоиерей Анатолий Мефодьевич Петровский 

(1954), протоиерей Сергий Иванович Голосов (1960), протоиерей Борис 

Иванович Пилиховский (1965), протоиерей Ростислав Михайлович 

Сцепуржинский (1972), протоиерей Владимир Константинович Урлик (1973). 

 

Итак, 80-е характеризуются возвращение церквей, а также лояльным 

отношением государства к Церкви. Со стороны государства возвращались 

также и многие монастыри. 17 декабря 1985 года митрополит Таллинский 

Алексий (Ридигер), будущий патриарх, направил письмо М. С. Горбачеву о 

том, какую роль Церковь играла в прошлом и может сыграть в настоящем. С 

1986 года после страшной беды для Беларуси – Чернобыльской катастрофы, 

государство пересмотрело свое отношение к Церкви. В то время вопрос 

нехватки храмов уже решался. На Поместном Соборе 1988 года, на котором 

было отмечено торжество, посвященное юбилею Крещения Руси, к лику 

святых были причислены святые: митрополит Макарий Московский, святой 

Димитрий Донской, преподобный Андрей Рублев, преподобный Максим 

Грек, преподобный Паисий Величковский, преподобный Амвросий 

Оптинский, святитель Игнатий Брянчанинов, святитель Феофан Затворник, 

                                                             
258 Валентин (Мищук), митрополит // Википедия – Энциклопедия [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://ru.wikipedia.org/Валенти_(Мищук) – Дата доступа: 10.02.2012. 
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блаженная Ксения Петербургская, что сильно подняло дух православного 

населения и нашло духовную поддержку. После смерти патриарха Пимена 

состоялся Поместный Собор, на котором 7 июня 1990 года был избран 

патриархом Московским и всея Руси Алексий (Ридигер). На этом Соборе 

также обсуждался закон о свободе совести и религиозных организаций, 

устанавливалось главенство настоятеля. Теперь Церковь выступала, как 

юридическое лицо, могла открывать банковские счета, проводить операции с 

имуществом. На Соборе был канонизирован святой праведный Иоанн 

Кронштадтский. 10 июня состоялась интронизация патриарха Алексия II. 

После всех этих событий люди теперь по-другому начали смотреть на 

Церковь и ничего не бояться. Ранее несколько поколений людей 

формировалось в безбожной среде, где религия считалась признаком 

отсталости и убогости, имела ярлык враждебной государственному строю. 

Ситуация со значительным привлечением молодежи в Церковь стала 

меняться лишь в начале 1990-х гг. Но атеистическое антирелигиозное 

сознание по-прежнему было определяющим, несмотря на все заявленные 

новые лозунги. Исходя из некоторых архивных материалов, представители 

власти области и города пребывали в определенной степени замешательства 

вследствие перемен, происходивших в стране. Условия для контроля 

деятельности религиозных объединений изменились не в пользу властей. Тем 

не менее, по инерции работала налаженная десятилетиями атеистическая 

система.  

После того, как распался СССР, церковь заняла особую позицию в 

стране. Люди начали ходить в храмы. Начался процесс возрождения 

духовности и религиозности. Церковь и государство поняли, что не могут 

существовать друг без друга. Тогда были переданы монастыри и храмы в 

обратное пользование РПЦ. Священнослужители по радио и телевидению 

начали выступать с проповедями. Все поняли, что возвращение к 

православной вере, после 70 летнего гонения на Церковь, является 

спасительным шагом для народа. 
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Таким образом, церковная жизнь на территории Гродненской епархии  

1960–1980-х гг. протекала в весьма сложное время, характеризующееся 

очередным витком борьбы с церковью. 1960-е гг. ознаменовались массовым 

закрытием храмов. Церковная жизнь в эти годы проходила под жестоким 

контролем со стороны государства. Закрывались духовные школы и 

ликвидировались монастыри. С марта 1961 г. был запрещен колокольный 

звон. Ограничивался доступ детей к Церкви. В 1965 г. был образован Совет 

по делам религий, который регулировал церковную жизнь и просуществовал 

до конца 1980-х гг. 

Одним из основных и главных методов контроля над духовенством было 

изучение проповеднической деятельности священников. С этой целью 

создавались «группы содействия», которые непосредственно в церкви 

занимались прослушиванием выступлений священников. 

Ограничивался прием молодежи в духовные учебные заведения. 

Уполномоченные в срочном порядке проводили «необходимую работу на 

местах» со всеми лицами, подавшими заявление о приеме в семинарии. 

Однако и в этих непростых условиях церковнослужители продолжали 

делать все возможное для увеличения численного состава духовенства. 

Митрополиты, действуя через своих благочинных-секретарей, заботились, 

чтобы на каждом богослужении священники выступали с проповедями, 

активизировали верующих, подбирали и готовили кандидатов к духовному 

служению с последующей рекомендацией на учебу в духовные семинарии 

или принятию священного сана. 

Стремительное сокращение храмов не территории Гродненской епархии 

привело к тому, что к концу 1970 г. их осталось всего – 75, в то время как в 

1960 г. их было почти 200. 

1980-е гг. характеризуются нормализацией отношений  между 

государством и Церковью, что благотворно сказалось на деятельности 

последней. Это было связано с возможностью восстановления храмов, 

определенной оживленностью церковной жизни. В результате чего 
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духовенство получило возможность, хотя еще не в полной мере, 

осуществлять свою пастырскую деятельность.  

1991 г. ознаменовался возрождением Гродненской епархии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В процессе написания дипломной работы были изучены все архивные 

данные и периодические материалы, относящиеся к событиям и церковной 

жизни Гродненской епархии в период с 1945 до 1991 гг. Как уже говорилось, 

обширная информация содержалась в докладах уполномоченных по делам 

РПЦ при Совете Министров СССР по Гродненской области, содержавшая 

статистические данные и сведения о церковной жизни на Гродненщине. 

Восстановление церковной жизни на территории Гродненской епархии 

в 1945–1991 гг. происходило в весьма непростых условиях. Практически 

сразу после освобождения Белоруссии на Гродненскую кафедру был 

назначен правящий архиерей, тем самым произошло восстановление 

канонически правильной формы управления епархией. С этого времени на 

протяжении десяти лет кафедру возглавляли епископы – Варсонофий 

(Гриневич), Паисий (Образцов) и Сергий (Ларин). Положение духовенства 

оставалось сложным. Духовенство было малообеспеченным, что 

усугублялось к тому же довольно значительными епархиальными сборами. К 

сожалению, этот фактор негативно сказывался на отношениях между 

архиереями и белым духовенством епархии. Вместе с тем, священство, как и 

прежде, было лишено свободы в отношении пастырской деятельности, а 

именно – запрещались крестные ходы, соборное служение на престольные 

праздники и т. п. 

К положительным аспектам церковной жизни не только Гродненской 

епархии, но и всей Белорусской церкви, конечно же, нужно отнести открытие 

новых храмом, а также возрождение Минской духовной семинарии в 1947 г., 

что способствовало появлению нового поколения богословски образованного 

духовенства. Все это, безусловно, способствовало развитию церковной 

жизни. 
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В 1952 г. самостоятельная Гродненская кафедра была упразднена и 

вошла в состав новообразованной Минско-Белорусской епархии. Вскоре 

произошло и изменение в управлении приходами Гродненщины, которое 

стало осуществляться посредством назначаемых благочинных. Однако это не 

облегчило существование духовенства в финансовом отношении. 

Епархиальные налоги не только не снизились, но даже возросли. Нередки 

были случаи, когда стесненные в материальном отношении 

священнослужители, стремились к переходу на более богатый приход. 

И без того, сложная жизнь священнослужителей во второй половине 

1950-х гг. была усугублена началом очередных притеснений Церкви со 

стороны государства. В 1958 г. в результате двух правительственных 

постановлений «О монастырях в СССР» и «О налоговом обложении доходов 

монастырей» ситуация стала складываться не в пользу Церкви. Начались 

изъятия церковной недвижимости, увеличился налог на храмы. Кроме того 

усилился контроль над духовенством со стороны властных структур, 

препятствовалось молодежи посещать храмы и принимать участие в 

совершении богослужений, вновь был запрещен колокольный звон. Вместе с 

тем был поднята закупочная цена на свечи, что повлекло ухудшение и без 

того трудного материального положения духовенства, так как 

священнослужители вынуждены были покупать свечи себе в убыток. 

Государством осуществлялась также специфическая кадровая политика в 

отношении духовенства, одной их форм которой стало препятствие к 

поступлению в духовную семинарию. Со временем это привело к нехватке 

белого духовенства, так что епархиальное начальство вынуждено было 

назначать на приходы священнослужителей из числа монашествующих. 

1960-е гг. ознаменовались массовым закрытием храмов. Если в 1960 г. 

их было порядка 200, то к концу 1970 г. осталось только 75. 

Одним из основных и главных методов контроля над духовенством со 

стороны власти было изучение проповеднической деятельности 

священнослужителей. С этой целью создавались «группы содействия», 
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которые непосредственно в церкви занимались прослушиванием проповедей 

священников. Ограничивался прием молодежи в духовные учебные 

заведения. Уполномоченные в срочном порядке проводили «необходимую 

работу на местах» со всеми лицами подававшими заявление о приеме в 

семинарии. Однако и в этих непростых условиях церковнослужители 

продолжали делать все возможное для привлечения новых кандидатов в 

клир. Митрополиты, действуя через своих благочинных и секретарей, 

заботились, чтобы на каждом богослужении священники произносили 

проповеди, активизировали верующих, подбирали и готовили кадры 

духовенства с последующей рекомендацией на учебу в духовные семинарии 

или принятию священного сана. 

Несмотря на все перипетии церковной жизни 1980-е гг. ознаменовались 

нормализацией отношений между государством и Церковью, что оказало 

положительное влияние на существование последней. Это было связано с 

возможностью восстановления храмов, свободы пастырской деятельности, 

отсутствие препятствий мирянам всех возрастов посещать храм и как 

следствие – возрождения Православия не только в Гродненской епархии, но 

и на всей территории страны. 
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