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1020-ЛЕТИЕ ТУРОВСКОЙ ЕПАРХИИ 
Туровская епископская кафедра была основана в 1005 г. и является второй 

по древности среди православных епархий в Беларуси. Также, как и полоцкие, 

туровские епископы поставлялись на кафедру киевскими митрополитами. В 

синодике Варваринского монастыря, который в XIX в. находился в Сторожевской 

церкви, написаны имена 23-х архиереев, которые занимали Туровскую кафедру 

на протяжении XII-XVI вв. 

Территория Туровской епархии была обширна и захватывала территории, 

принадлежащие ныне к Минской, Гомельской, Гродненской и Брестской 

областям. В 1241 г. кафедра была перенесена в г. Пинск, титул правящих 

архиереев был «Туровский и Пинский». Имена епископов с 1182 по 1390 гг. нам 

неизвестны; возможно, было время, что епископская кафедра не была занята, и 

архипастырское попечение над Турово-Пинской паствой осуществляли 

митрополиты Киевские и всея Руси. Поэтому в синодике названы имена 

митрополитов Петра, Алексия, Киприана и Ионы. 

Двое из Туровских святителей – епископ Кирилл II и его преемник епископ 

Лаврентий – получили церковное прославление и были причислены церковью к 

числу угодников Божиих. Особенно глубоко почитается местными жителями 

епископ Туровский Кирилл. 

Во второй половине XII в. Туровское княжество, распавшись на более 

мелкие уделы, постепенно потеряло свое могущество. В XIII в. в результате 

опустошительного набега татар Туров был сожжен дотла. 

В конце XIII – начале XIV вв. Туров вошел в состав Великого Княжества 

Литовского и на протяжении веков принадлежал разным княжеским родам. В 

XVI в. в г. Турове, по свидетельству некоторых источников, было 80 церквей, 

продолжал действовать древний Борисо-Глебский монастырь.  

В акте подписания Брестской унии 1596 г. принял участие и епископ 

Пинский и Туровский Леонтий Пельчицкий, после чего православная Пинско-

Туровская епархия перестала существовать. Но православные жители 

Туровщины и Пинщины отказались подчиниться униатам и добились 

поставления в Туров православных епископов, которые действовали 

одновременно с униатскими. Несмотря на твердое стояние в вере, до конца 

XVIII в. все православные храмы в древнем Турове были переданы униатам. 

После второго раздела Речи Посполитой г. Туров вошел в состав России, в 

связи с чем территория бывшей Турово-Пинской епархии перешла в подчинение 

Синоду Русской Православной Церкви. 

В 1922 г. после Поместного Собора Белорусской Православной Церкви, 

было создано Мозырско-Туровское викариатство во главе с викарным епископом 

Иоанном (Пашиным), которое подчинялось Минско-Белорусской православной 



митрополии. 

В 1990 г. в границах Гомельской области БССР была образована Гомельская 

епархия с кафедральными городами в г. Гомеле и г. Мозыре. 11 июня 1992 г. 

Архиерейский Собор РПЦ определил возродить древнюю Туровскую епархию, а 

Преосвященному Туровской кафедры именоваться «Туровский и Мозырский». В 

1992 г. было принято решение об образовании Туровской епархии путем её 

выделения из состава Гомельской епархии. Синод определил быть епископом 

Туровским и Мозырским архимандриту Петру (Карпусюку), духовнику 

Крестовоздвиженского женского монастыря в Домодедово. 

В 1992 г. в епархии было создано шесть благочиннических округов: 

Мозырский, Петриковский, Житковичский, Лельчицкий, Наровлянский и 

Хойникский (в настоящее время насчитывается 7 благочиннических округов: 

Мозырский городской, Мозырский сельский, Калинковичский, Петриковский, 

Туровский, Лельчицкий и Хойникский). Территория епархии является наиболее 

пострадавшей от последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

В июне 2001 г. Туровскую епархию c 

Первосвятительским визитом посетил Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Алексий II. 

24 декабря 2004 г. определением Священного Синода 

Русской Православной Церкви епископу Туровскому и 

Мозырскому Петру определено быть епископом Бобруйским и 

Осиповичским, а епископом Туровским и Мозырским – быть 

архимандриту Стефану (Нещерету), клирику Гомельской 

епархии.  

В 2006 г. в епархии началась работа по сбору и изучению старинных 

предметов, связанных с историей христианства на территории Белорусского 

Полесья. 21 ноября 2008 г., в день празднования престольного праздника 

Михайловского кафедрального собора города Мозыря, при Туровском 

епархиальном управлении открылся Церковный историко-археологический 

кабинет, в котором собран материал историко-культурного наследия 

Белорусского Полесья. Среди единиц хранения имеется первое издание 

Острожской Библии (1581 г.) и иконы белорусской школы иконописи. Церковный 

музей плодотворно сотрудничает с Мозырским объединенным краеведческим 

музеем. 

5 ноября 2009 г. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 

благословил строительство кафедрального собора в г. Туров в честь святителей 

Кирилла и Лаврентия Туровских. В 2013 г., в торжественной обстановке, был 

освящен новый собор в честь святителей Кирилла и Лаврентия Туровских в 

г. Турове.  

В 2012 г. в крипте кафедрального собора Архистратига Михаила г. Мозыря 

было совершено освящение храма в честь новомучеников и исповедников, в 

земле Полесской просиявших. С 1937 по 1941 г. здание собора использовалось 

как тюрьма НКВД – в подвальных помещениях в 1990-е гг. были обнаружены 

человеческие останки расстрелянных людей, хранящиеся в настоящее время в 



особых саркофагах в криптовом храме. 

Постановлением Священного Синода Русской 

Православной Церкви в 2012 г. епископ Туровский и 

Мозырский Стефан был назначен на Гомельскую кафедру в 

связи с кончиной архиепископа Гомельского и Жлобинского 

Аристарха, а Преосвященным Туровским и Мозырским 

определено быть епископу Речицкому Леониду, викарию 

Гомельской епархии.  

В епархии действуют два монастыря: Покровский женский 

в г. Хойники (возрожден в 1990 г.) и мужской Рождество-

Богородичный в аг. Юровичи Калинковичского района Гомельской области.  

В 1995 г. Священный Синод Русской Православной Церкви благословил 

открыть Юровичский Рождество-Богородичный женский монастырь на базе 

переданного Туровской епархии ансамбля монастырских построек в д. Юровичи 

Калинковичского района Гомельской области. В 2005 г Юровичский Рождество-

Богородичный женский монастырь был преобразован в мужской. 

Также возобновилось почитание чудотворной Юровичской иконы Божией 

Матери. Список иконы Богородицы считался утерянным, но при восстановлении 

обители он был обнаружен в приходском храме в честь Рождества Пресвятой 

Богородицы в д. Юровичи. Образ был отреставрирован и торжественно 

перенесен в монастырь. В настоящее время при поддержке Министерства 

культуры Республики Беларусь и Гомельского облисполкома ведутся 

реставрационно-восстановительные работы здания Собора Рождества 

Пресвятой Богородицы монастырского комплекса. 

В 2025 г. Туровская епархия отмечает юбилейную дату – 1020-летие. Она 

является одной из древнейших епархий Белорусской Православной Церкви, была 

основана в 1005 г. и включает в себя территории западной части Гомельской 

области. Разделяется на благочиннические округа во главе с благочинными, 

назначаемыми епархиальным архиереем. Кафедральный город – Мозырь. 

Кафедральные соборы: Собор во имя Архистратига Михаила (г. Мозырь) и Собор 

святителей Кирилла и Лаврентия Туровских (г. Туров). Сегодня в Туровской 

епархии семь благочиний: Мозырское, Полесское, Туровское, Лельчицкое, 

Калинковичское, Хойникское, Петриковское. Епархия объединяет 80 приходов и 

2 монастыря: Свято-Рождество-Богородичный мужской монастырь в 

аг. Юровичи и Свято-Покровский женский монастырь в г. Хойники.  

Главной реликвией является Туровский крест: история 

его воссоздания началась в 1962 г., когда археолог Петр 

Лысенко во время раскопок средневекового туровского 

городища обнаружил четыре свинцовых изображения – 

Пресвятой Богородицы и трех святых. Он предположил, что 

изображения имели отношение к воздвизальному 

(напрестольному) кресту кафедрального собора Турова, 

разрушенного землетрясением в первой половине XIII в. В 

Туровской епархии крест был главной святыней и хранился на 



престоле кафедрального собора города. В великие праздники, особенно в 

Страстной четверг и на Воздвижение Животворящего Креста Господня, а также 

в значимые для города и княжества дни реликвия выносилась на всеобщее 

поклонение. В 2018 г. Белорусская Православная Церковь объявила конкурс 

эскизных проектов воссоздания креста Туровской епархии XII-XIII вв. Проект 

художницы Елены Андрющенко одержал победу. Митрополит Минский и 

Заславский Павел в августе 2019 г. одобрил проект, и осенью началось 

воссоздание утраченной реликвии. Восстановление сакрального памятника 

доверили ювелиру Олегу Ермоловичу. Для Туровской епархии и Национальной 

академии наук были созданы два идентичных креста по средневековым 

технологиям. 2 мая 2021 г. Президент Беларуси А.Г. Лукашенко, посещая 

г. Туров, передал в дар кафедральному собору святителей Кирилла и Лаврентия 

Туровских воссозданную святыню. 

Туровское Евангелие – рукописное Евангелие-апракос, созданное в первой 

половине XI в. (1030-1050 гг.), текст написан кириллицей. Хранится в 

библиотеке Академии наук Литвы. Туровское Евангелие является одним из 

древнейших памятников славянской письменности, а также старейшим 

памятником письменности на территории Беларуси. От рукописи сохранилось 

только 10 листов. Также на территории Туровской епархии находится три 

чудотворных образа Богородицы: икона Божией Матери Юровичская 

Милосердная, Васьковская (Ельская) икона Божией Матери, Хойникская икона 

Божией Матери «Благодатное Небо». 

 

Священномученик Алексий Лельчицкий 

Отец Алексий родился 17 октября 1870 г. в г. Минске в 

семье мещан. В десятилетнем возрасте Алексей избирает 

путь служения Богу и поступает в Минское Духовное 

училище, а затем – в Минскую Духовную семинарию. 

31 августа 1893 г. в Минском Кафедральном Соборе 

псаломщик Алексей Могильницкий был рукоположен во 

диакона, а 5 сентября того же года – во священника.  

В 1907 г., согласно поданному прошению, отец Алексий 

переведён в г. Мозырь. Здесь батюшка служил в Свято-

Михайловском соборе и одновременно преподавал Закон 

Божий в Мозырской женской правительственной гимназии, 

Мозырском мужском приходском 1-классном училище (до 

конца 1917 г.). На каких бы приходах ни служил отец Алексий, везде было 

отмечено его усердие к службе и преподаванию Закона Божия. 

В 1920 г. отец Алексий был переведён в местечко Лельчицы Мозырского 

уезда, где он нес священническое послушание до самой своей мученической 

кончины 20 октября 1937 г. 

21 ноября 2010 г. в Михайловском кафедральном соборе г. Мозыря была 

совершена Божественная литургия с чином канонизации священномученика 

Алексия Могильницкого, пресвитера Лельчицкого. 



 

900-ЛЕТИЕ ОСНОВАНИЯ СПАСО-ЕВФРОСИНИЕВСКОГО ЖЕНСКОГО 

МОНАСТЫРЯ В Г. ПОЛОЦКЕ 
Уже в 992 г., всего через четыре года после Крещения Руси, в Полоцке была 

учреждена епископская кафедра. А спустя несколько десятилетий, во время 

правления князя Всеслава Брячиславича (1044–1101), на высоком холме 

Полоцкого детинца был возведен величественный собор Святой Софии – символ 

духовной мощи и политической независимости города. XII столетие стало для 

Полоцкой земли периодом расцвета иноческой жизни. Здесь просияла великая 

угодница Божия преподобная Евфросиния, основавшая девичью обитель «у 

церкви Спаса». 

Святая Евфросиния родилась в начале XII в. в семье князя Георгия 

Всеславича и княгини Софии и была наречена Предславой. С юных лет княжна 

отличалась мудростью и любовью к книжному учению. Удалившись в 12 лет в 

монастырь, Предслава приняла иноческий постриг с именем Евфросиния. Затем 

по благословению Полоцкого епископа Илии она поселилась в келии Полоцкого 

Софийского собора, где кроме молитвы и духовного чтения занималась 

переписыванием священных книг. После чудесного явления Ангела преподобная 

Евфросиния с одной из черноризиц около 1125 г. переселилась в местечко 

Сельцо, расположенное недалеко от Полоцка. 

По прошествии некоторого времени к ней начали приходить девицы, 

искавшие спасения души и руководства опытной наставницы. Так образовалась 

иноческая обитель. Вскоре примеру преподобной Евфросинии последовала ее 

младшая сестра Градислава, принявшая постриг с именем Евдокия, а затем и ее 

двоюродная сестра Звенислава, дочь князя Бориса Всеславича. С любовью 

приняла ее игумения Евфросиния и «повелела иерею постричь ее, и нарекли ей 

имя Евпраксия». 

Первоначально на территории современного монастыря находилась 

деревянная Спасская церковь и каменная церковь-усыпальница полоцких 

епископов. Усердием преподобной Евфросинии зодчим Иоанном за тридцать 

недель на месте деревянной церкви был воздвигнут каменный Спасо-

Преображенский храм. В нем были устроены две крестообразные келии, в одной 

из которых преподобная Евфросиния предавалась молитве и богомыслию. Стены 

церкви были расписаны фресковой живописью. 

Для Спасского храма в 1161 г. по заказу преподобной Евфросинии мастером-

ювелиром Лазарем Богшей был изготовлен напрестольный Крест-ковчег. 

Выполненный в древневизантийской технике перегородчатой эмали, Крест 

содержал в себе бесценные христианские святыни: частицу Животворящего 

Древа с каплей Крови Спасителя, частицу камня Гроба Господня, частицу камня 

Гроба Божией Матери и частицы мощей святых. 

Около 1155 г. недалеко от Спасской обители преподобная воздвигла 

Богородицкую церковь и устроила при ней мужской монастырь. В эту обитель по 

просьбе святой был доставлен из Царьграда Эфесский образ Пресвятой 

Богородицы, написанный, по преданию, святым апостолом и евангелистом 



Лукой. Позднее, в 1239 г., икона была дана в благословение на брак великому 

князю Александру Невскому с полоцкой княжной Александрой и перенесена в 

соборный храм города Торопца, где совершилось венчание великокняжеской 

четы. В настоящее время икона находится в храме в честь благоверного князя 

Александра Невского в поселке Княжье Озеро Московской митрополии. 

Видя множество инокинь и иноков, собранных во имя Господне, святая 

игумения «радовалась им… как своему спасению» и прилагала неустанное 

попечение о вверенных ей душах. Для многих она стала «путеводительницей ко 

спасению», духовной радостью и опорой. От Бога преподобная была наделена 

даром «прозрения сердец», примиряла враждующих, являясь для всех примером 

смирения, кротости, милосердия и любви к ближним. 

Достигнув преклонных лет, святая возжелала посетить места, связанные с 

земной жизнью Спасителя. Во время своего пребывания в Иерусалиме, 

преподобная трижды приходила на поклонение Гробу Господню, где молила 

Бога, чтобы Он удостоил ее завершить земной путь на Святой Земле. Молитва ее 

была услышана. Пролежав на одре болезни двадцать четыре дня, 23 мая 1173 г. 

святая Евфросиния предала свою душу Господу. Погребена она была в 

монастыре преподобного Феодосия Великого, недалеко от Иерусалима. В 1187 г. 

Иерусалим захватил египетский султан Салах-ад-Дин. Покидая город, христиане 

не пожелали оставить в руках мусульман свои святыни. Нетленные мощи 

преподобной княжны были изнесены из Святой Земли и Промыслом Божиим 

оказались в Киево-Печерской Лавре. 

После кончины преподобной Евфросинии основанные ею обители в течение 

нескольких столетий процветали и благоустраивались, но впоследствии на их 

долю выпали тяжелые испытания. Богородицкий монастырь не сохранился до 

наших дней. Спасская обитель после захвата Полоцка войском короля Стефана 

Батория находилась в руках католического ордена иезуитов, а потом – пиаров. 

Только с 1841 г., после издания Святейшим Синодом Указа о возрождении 

древнего монастыря «у церкви Спаса», в стенах обители начала возобновляться 

иноческая жизнь. В 1844 г. при монастыре было открыто Спасо-

Евфросиниевское женское училище. 

По мере увеличения числа насельниц появилась необходимость 

строительства более просторного и вместительного храма. В 1847 г. на месте 

ветхого монастырского дома была устроена теплая каменная церковь и освящена 

в честь основательницы обители преподобной Евфросинии (ранее, с 1842 г., 

здесь находилась домовая церковь). В 1897 г. усердием игумении Евгении 

(Говорович) над монастырской площадью засияли кресты пятиглавого Кресто-

Воздвиженского собора. По мнению современников, собор, как по своей 

архитектуре, так и по изящной внутренней отделке мог быть отнесен к лучшим 

храмам Полоцкой епархии. 

В 1910 г. Император Николай II подписал Указ, утверждавший порядок 

торжественного перенесения мощей преподобной Евфросинии из Киево-

Печерской Успенской Лавры в Полоцкий Спасо-Евфросиниевский монастырь. 

Святыню перевозили по Днепру на пароходе «Головачев» 737 км, а от Орши до 



Полоцка через Витебск окружным путем 201 км раку с мощами несли 

священнослужители, монахи и простые богомольцы. Так, спустя более семи 

столетий после своей блаженной кончины, преподобная вернулась в родную 

обитель. Мощи великой Полоцкой княжны были положены в новую серебряную 

раку и помещены в древнем Спасском храме.  

С началом Первой мировой войны сестры обители были эвакуированы в 

Ростовский Авраамиев монастырь, где они находились, предположительно, до 

1921 г. Туда же были перевезены мощи преподобной Евфросинии и церковные 

ценности. 

После революционных событий, в рамках проведения кампании по изъятию 

церковных ценностей, в мае 1922 г. из монастыря были реквизированы 

серебряная рака, драгоценные оклады, ризы, богослужебные сосуды, лампады. 

Крест преподобной Евфросинии, находившийся еще в 1925 г. в Спасо-

Преображенской церкви монастыря, был реквизирован не ранее этого года.  

В 1925 г. обитель была закрыта, и все здания, принадлежавшие ей, переданы 

военному ведомству и различным государственным структурам. На момент 

закрытия в обители проживало 146 сестер. Изгнанным из монастыря монахиням 

пришлось поселиться в домах родственников и прихожан. Около половины 

насельниц переехали на отведенный им участок из-под вырубленного леса, 

называвшийся «Пеньки» (в 20 км от Полоцка). Здесь была организована 

сельскохозяйственная артель, которая жила по монастырскому уставу. В ноябре 

1929 г. артель была упразднена. 

В начале Великой Отечественной войны Полоцк был оккупирован 

немецкими войсками. В годы тяжелых военных испытаний, выпавших на долю 

страны, люди начали обращаться к Богу. Во многих местах были открыты храмы, 

в которых совершались богослужения. В 1943 г. оккупационными властями было 

дано официальное разрешение на открытие Полоцкого монастыря, и 23 октября 

того же года перевезены мощи преподобной Евфросинии из Витебска в Полоцк. 

В 1961 г., в период возобновившихся гонений на Православную Церковь, 

Спасо-Евфросиниевская обитель была еще раз закрыта, а насельницы 

перемещены в Жировичский Свято-Успенский монастырь. Спасо-

Преображенская церковь была передана приходской общине и являлась 

единственным действующим храмом в Полоцке. Только 6 июля 1989 г. 

последовало решение Священного Синода РПЦ о возрождении Полоцкой 

обители. 

В 1990 г. из Жировичского монастыря в Полоцк приехали первые 

насельницы. В храмах и корпусах открывшейся обители начались ремонтно-

реставрационные работы. Менее чем за два года монастырь преобразился: были 

восстановлены Свято-Евфросиниевский храм и Кресто-Воздвиженский собор, 

реконструирована колокольня.  

В Спасо-Преображенской церкви сохранилась почти в полном объеме 

уникальная фресковая роспись XII в. С 1990-х гг. ведутся работы по 

восстановлению древней росписи самого храма и сохранившейся в нем келии 

преподобной Евфросинии. 



В 1997 г., в канун праздника Воздвижения Креста Господня, в Спасский 

монастырь был торжественно доставлен воссозданный Евфросиниевский Крест, 

изготовленный брестским мастером Н.П. Кузьмичом по образцу древнего, 

утерянного в годы Великой Отечественной войны. В 1998 г. были обретены 

вериги преподобной Евфросинии. 

В 2010 г. к столетнему юбилею перенесения мощей преподобной 

Евфросинии из Киева в Полоцк митрополит Минский и Слуцкий Филарет, 

Патриарший Экзарх всея Беларуси, преподнес в дар обители список Эфесской 

иконы Божией Матери XVI века. Образ ныне украшен серебряной басмой и 

установлен в Кресто-Воздвиженском соборе монастыря под дубовой резной 

сенью. 

 

Более подробную информацию об истории Спасо-Евфросиниевского 

женского монастыря в г. Полоцке https://spas-monastery.by/ 

 

100-ЛЕТИЕ ГОМЕЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ 
Начало истории Гомельской епископской кафедры восходит к указу 

императора Николая II от 25 января 1907 г., утвердившему постановление 

Святейшего Правительствующего Синода относительно образования 

Гомельского викариатства Могилевской епархии, которое территориально 

совпадало с границами Гомельского уезда Могилевской губернии и насчитывало 

84 прихода. Первым викарным епископом Гомельским стал ректор Могилевской 

духовной семинарии архимандрит Митрофан (Краснопольский).  

3 апреля 1925 г. каноническую Гомельскую епархию 

возглавил епископ Тихон (Шарапов), благодаря которому 

обновленческое движение на Гомельщине потерпело 

окончательный крах. Епископ Тихон прибыл в г. Гомель и в 

короткий срок при помощи местных священников протоиерея 

Павла Левашова и протоиерея Елисея Назаренко, 

сохранивших верность канонической Церкви, вернул 

большинство приходов епархии из обновленчества под 

патриарший омофор.  

Во время немецкой оккупации Гомельщина находилась в 

военной полосе, где управление осуществляло немецкое 

военное командование. Мозырь был присоединен к рейхскомиссариату 

«Украина». В 1942 г. в Беларуси была под давлением оккупационных властей 

организована «Белорусская Православная Автокефальная Церковь», которая все 

же сумела избежать формального объявления автокефалии и канонического 

разрыва с кириархальной властью. В 1943 г. ее Синод основал самостоятельную 

Гомельско-Мозырскую епископскую кафедру во главе с епископом Георгием 

(Боришкевичем), но в условиях приближения фронта она не смогла упорядочить 

свою деятельность. Епархия упоминается как самостоятельная в начале 1945 г. – 

в то время ее представитель принял участие в Поместном Соборе Русской 

Православной Церкви. Однако Гомельская кафедра не была замещена и 



прекратила свое существование, вероятно, в том же году. В процессе своего 

исторического развития в первой половине ХХ в. Гомельская епархия пережила 

испытания, наиболее характерные для церковной жизни эпохи, явив сонм 

невинно пострадавших за принадлежность к Православной Церкви. 

Гомельская епархия была восстановлена как 

самостоятельная в 1990 г. 20 июля 1990 г. Святейший 

Патриарх Алексий II и Священный Синод определили быть 

епископом Гомельским и Мозырским архимандриту 

Аристарху (Станкевичу), хиротония которого состоялась 29 

июля. 

Вместе с владыкой Аристархом в Гомель приехал 

архимандрит Антоний (Кузнецов), принявший обязанности 

секретаря епархии. И Владыка Аристарх, и отец Антоний 

были воспитанниками Троице-Сергиевой лавры и отличались большой любовью 

к монашеству. Именно заботами отца Антония было учреждено и 

поддерживалось уставное богослужение в кафедральном соборе, организовано 

пение хоров, устроена соборная колокольня. 

Трудами отца Антония в 1992 г. в г. Гомеле был открыт Тихвинский женский 

монастырь, а в 1994 г. по благословению епископа Аристарха отец Антоний стал 

настоятелем Свято-Никольского мужского монастыря. Первые насельники 

монастыря поселились при Никольской церкви 8 декабря 1994 г. Этот день 

считается днем рождения монастыря. 21 марта 1995 г. Синод Белорусского 

экзархата Московского патриархата принял решение «преобразовать 

православный приход Свято-Николаевской церкви в г. Гомель в Свято-

Никольский мужской монастырь Гомельской епархии Белорусского экзархата 

(Белорусской Православной Церкви) Русской Православной Церкви 

Московского патриархата в г. Гомеле». Отец Антоний собрал монашескую 

общину, братский хор, наладил жизнь монастыря по уставу Троице-Сергиевой 

лавры. Настоятель передал братии чудотворную икону Божией Матери, которую 

хранил как благословение последней игумении Козельщанского монастыря 

Феофании (Зоновой). Главная святыня монастыря установлена над Царскими 

вратами Никольского храма. 19 февраля 1997 г. в Никольском монастыре было 

учреждено пение акафиста в честь Козельщанской иконы Божией Матери за 

вечерним богослужением еженедельно по средам, также на вечерних службах 

каждую среду, субботу и воскресенье, а также после воскресной поздней 

литургии, Козельщанская икона опускается для поклонения верующих. Многие 

богомольцы из усердия, по обету или в благодарность за исцеления жертвуют на 

икону различные украшения.  

В июне 1991 г. епархию посетил Святейший Патриарх Московский и всея 

Руси Алексий II. Во время посещения Гомельщины Его Святейшество совершил 

Божественную литургию в Петро-Павловском кафедральном соборе г. Гомеля. 

В июне 2001 г. Святейший Владыка вторично посетил Гомельскую епархию. 

Святейший Патриарх посетил Покровский храм в д. Корма, где приложился к 

мощам святого праведного Иоанна Кормянского, канонизированного в лике 



местночтимых святых Белорусской Православной Церкви 31 мая 1998 г. Здесь 

же Его Святейшество встречался с Президентом Республики Беларусь 

А.Г. Лукашенко. 

23 апреля 2012 г. отошел ко Господу правящий архиерей 

епархии – архиепископ Аристарх (Станкевич). 

7 июня 2012 г. Священный Синод Русской 

Православной Церкви определил быть правящим архиереем 

Гомельской и Жлобинской епархии епископу Туровскому и 

Мозырскому Стефану, а Преосвященным Туровским и 

Мозырским – епископу Речицкому Леониду, викарию 

Гомельской епархии.  

1 февраля 2018 г. Святейший Патриарх Московский и 

всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя за Божественной литургией возвел 

епископа Стефана в сан архиепископа.  

Решением Священного Синода Русской Православной 

Церкви от 30 августа 2019 г. викарием Гомельской епархии 

избран епископ Светлогорский Амвросий, который в 2023 г. 

назначен Преосвященным Борисовским и Марьиногорским. 

29 августа 2020 г. при Гомельском епархиальном 

управлении был открыт домовый храм-музей в честь Собора 

всех Белорусских Святых. 

 

 

 

 

Архиепископ Гомельский и Жлобинский Аристарх (Станкевич) (1938-2012) 

Родился 9 июня 1941 г. в д. Осовецкая Буда Петриковского р-на Гомельской 

обл. в крестьянской семье. 

Служил в рядах Советской армии, после демобилизации работал в 

автобусном парке Минска, окончил Одесскую духовную семинарию и поступил 

в Московскую духовную академию, которую окончил со степенью кандидата 

богословия. В 1978 г. возведен в сан архимандрита и назначен ризничим Троице-

Сергиевой лавры. 

В 1990 г. назначен епископом Гомельским и Мозырским. В 1992 г. в связи с 

учреждением Туровской и Мозырской епархии получил титул «Гомельский и 

Жлобинский». 

Это был не только архипастырь, но наставник и отец. За 22 года его 

архиерейского служения в епархии было восстановлено и построено 134 храма, 

возрождена монашеская жизнь в четырех монастырях, прославлены двое святых. 

Гомельская и Мозырская епархия возросла паствой и духовенством и 

разделилась на две: Гомельскую и Жлобинскую (с кафедрой в г. Гомеле), 

Туровскую и Мозырскую (с кафедрой в г. Мозыре). Он возродил Свято-

Петропавловский кафедральный собор в областном центре (в котором прежде 

размещался планетарий). Восстановил Успенский собор в Речице. При храме 



святителя Николая Чудотворца основал Свято-Никольский мужской монастырь, 

настоятелем которого являлся.  

«Учитесь слушать голос своей совести и учитесь жить со всеми в мире и 

любви», — постоянно повторял владыка Аристарх. 

Владыка Аристарх умер во время молитвы 23 апреля 2012 г. Его нашли 

стоящим на коленях перед иконами, руки были сложены на груди. Это произошло 

в его родительском доме, в деревне, куда владыка уехал на несколько дней.  

Выражая соболезнование в связи с кончиной архиепископа Аристарха, 

митрополит Филарет (Вахромеев), в частности, подчеркнул: «…В светлом образе 

ныне почившего о Бозе владыки мы знали мудрого архипастыря, смиренного 

монаха и молитвенника, замечательного проповедника, доброго христианина, 

сочетавшего высоту святительского сана с простотой и доступностью для всех». 

 

Свято-Петро-Павловский кафедральный собор, г. Гомель 

Один из немногих памятников архитектуры зрелого классицизма, 

сохранившийся до наших дней. История его строительства связана с именем 

графа Николая Румянцева. В 1797 г. в наследство от отца ему достались 

гомельские владения. Николай Петрович – министр иностранных дел Российской 

империи – решил увековечить память о своем отце Петре Александровиче 

Румянцеве-Задунайском и построить в г. Гомеле храм в честь святого апостола 

Петра. 

В 1809 г церковь святых апостолов Петра и Павла была заложена 

протоиереем Иоанном Григоровичем, а в 1824 г., в день памяти святителя и 

чудотворца Николая, храм был освящен протоиереем Иоанном Иоанновичем 

Григоровичем. Именно здесь, в Петропавловской церкви и был похоронен в 

1826 г. Н.П. Румянцев, в левой стороне от главного Престола.  

В 1907 г. Петропавловский собор получил первого викарного епископа – 

Митрофана (викария Могилевской епархии). С нахождением в соборе кафедры 

правящего архиерея стал называться кафедральным.  

В первой половине 1931 г. богослужения в соборе прекратились, и к концу 

он был официально закрыт. Несколько лет простоял в бездействии, и только в 

1935 г. в его здании разместился отдел исторического музея, а с 1939 г. и до 

начала Великой Отечественной войны находился антирелигиозный отдел. С 

началом немецкой оккупации собор снова стал выполнять свое первоначальное 

назначение. В середине 1942 г. в г. Гомель прибыл архимандрит Жировичского 

монастыря Серафим (Шахмуть). 

В 1959 г. настоятелям Петро-Павловского собора назначили протоиерея 

Василия Даниловича Копычко. Новому настоятелю не сразу удалось 

восстановить богослужения в закрытом соборе, однако летом 1960 г. исполком 

Центрального района Гомеля Собор был закрыт.  

После закрытия Собора Полесская Свято-Николаевская церковь на долгое 

время стала единственным православным храмом в городе. Протоиерей Василий 

Данилович Копычко стал его настоятелем. 

В отобранном соборе был планетарий, который хронически себя не окупал, 



просуществовал с 1962 до 1985 г. 

В 1989 г. пустующее здание собора вернули верующим. Значительную роль 

в непрерывном ходатайстве о возвращении храма сыграла гомельчанка Мария 

Васильевна Богуш (в будущем – Игумения Мария (Богуш). Из полесской Свято-

Николаевской церкви на должность настоятеля собора был переведен протоиерей 

Феодор Харик. 

 

Святой праведный Иоанн Кормянский 

Родился праведный батюшка Иоанн в семье священника 

Свято-Покровской церкви д. Стрешин Рогачевского уезда 

Могилевской губернии, тоже Иоанна, Гашкевича в ночь на 7 

октября (ст. ст.) (20 октября н. ст.) 1837 г. По окончании 

церковноприходской школы он успешно учится в духовном 

училище, а затем поступает в Могилевскую Духовную 

семинарию.  

В 1862 г. после праздника Крещения Господня он 

венчался с девицей Марией, а вскоре Иоанн Гашкевич был 

рукоположен во иереи и направлен служить в церковь 

Рождества Богородицы в д. Шерстин Рогачевского уезда. За 

14 лет в д. Шерстин в семье Гашкевичей родилось четверо детей: трое сыновей 

– Михаил, Игнатий, Симеон (Михаил и Симеон стали священниками, Игнатий – 

псаломщиком) и дочь Татьяна (впоследствии – учительница церковноприходской 

школы). 

В конце 1876 г., по случаю освобождения священнического места в 

д. Огородня Гомельского уезда, 39-летний иерей Иоанн подает прошение о 

переводе в Никольскую церковь. Прошение было удовлетворено, и семья 

возвратилась в Огородню, насовсем. Храм, посвященный перенесению мощей 

святителя Николая, становится местом усиленного молитвенного подвига отца 

Иоанна. На этом месте служения в полной мере Господь раскрыл духовные 

способности Своего избранника. 

Жена Мария в Огородне родила ему еще троих детей: дочь Анну и сыновей 

Платона и Иоанна (тоже стали священниками).  

Многим батюшка помогал и словами совета, и молитвами, и делами, часто 

повторяя слова апостола Иакова: «Вера без дел мертва». Заповедь о любви к Богу 

и ближнему отец Иоанн исполнил всей своей жизнью.  

Земная жизнь святого праведного Иоанна Гашкевича окончилась осенью 

1919 г. Батюшка предсказал будущее людей, обращавшихся к нему за советом, 

своих детей, судьбу Свято-Никольского прихода. Так, он говорил: «Умру – 

солнышко светить будет, день ясный. Век не ездил на машине, а по смерти 

покатают. Будут прыгать на мне, да гроб крепкий будет». И, действительно, в час 

кончины батюшки был ясный погожий день, а потом в течение почти 40 лет кряду 

прямо над могилой Святого была танцплощадка. 



В июле 1991 г. обретение мощей произошло в 

д. Огородня Добрушского р-на, где, по просьбе 

жителей деревни велись раскопки фундамента 

бывшей Свято-Никольской церкви. По 

благословению Преосвященнейшего Владыки 

Аристарха, останки были перенесены в храм в 

д. Корма для последующего перезахоронения. 

В 1998 г. Синодом Белорусской православной церкви причислен к лику 

святых как праведный для местного почитания. А в ноябре 2017 г. Архиерейский 

собор Русской православной церкви принял решение об общецерковном 

прославлении отца Иоанна Кормянского.  

 

Житие прп. Манефы Гомельской 

1 апреля 1918 г. в д. Севруки под Гомелем в семье 

Владимира и Гликерии Скопичевых родилась дочь Мария. 

Девочка родилась с церебральным параличом, так что 

надежды на избавление от тяжелого неисцелимого недуга 

не было, и она без ропота несла этот данный ей от 

рождения крест.  

Ее сызмальства отличали терпение, смирение и 

любовь. Она старалась помогать матери, и всегда была 

занята делом: стирала на реке, убиралась дома, готовила. 

Чтобы быть полезной людям, она научилась превосходно 

кроить и шить одежду. И у нее обшивались все соседи. В молодые годы Мария 

приняла монашеский постриг. Умерев для мира, она целиком и полностью 

подчинила свою волю воле Божией, непрестанно молилась, строго постилась, 

рукодельничала, была образцово послушной и духовно созрела для полного 

ангельского образа.  

Во Вторую мировую войну Мария, ставшая уже схимонахиней Манефой, 

поселилась в д. Вишнёвка Теренического сельсовета. В это время Господь 

даровал преподобной Манефе благодатную прозорливость.  

Удрученных и унывающих от трудностей жизни святая Манефа укрепляла 

примерами подвигов людей, пострадавших за веру. Она говорила: «Дорогие мои, 

что нам жаловаться на нашу долю? Бог нас питает, дает нам жилье. Никто нас не 

гонит, не мучает. А вспомните всех тех, кто пострадал за веру, вспомните Иисуса 

Христа». В феврале 1984 г. изнемогшая телом мать Манефа отошла к Богу. 

11 августа 2007 г. здесь состоялось знаменательное событие для 

православных верующих – прославление в числе местночтимых святых 

Белорусской православной церкви преподобной Манефы Гомельской, чьи  

11 августа 2007 г. в Петро-Павловском кафедральном соборе г. Гомеля 

состоялось прославление в лике местночтимых святых преподобной Манефы 

Гомельской. Мощи святой сейчас находятся в этом же соборе. 

 



80-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ: ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ВО ВРЕМЯ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Великая Отечественная война началась в день памяти всех святых, в земле 

Российской просиявших. Эта небесная часть Русской Православной Церкви 

исходатайствовала у Господа не только Победу над врагом, но и победу веры над 

атеизмом в Советском Союзе, ведь в ходе войны советское руководство 

полностью поменяло свое отношение к Церкви. Оно пришло к осознанию 

важности роли Церкви в патриотическом служении и в целом – в настоящем и 

будущем всей страны. 

 

1. Выдающиеся священники в годы ВОВ. 

 

Преподобномученик Серафим (Шахмуть) 

Шахмуть Роман Романович, родился в 1901 г. в 

д. Подлесье Ляховичского уезда Минской губернии в 

многодетной семье крестьян-бедняков. В 1915 г. умер 

глава семьи, и все заботы по воспитанию детей легли на 

плечи матери Елены. Несмотря на крайнюю нужду, 

мальчик закончил Ляховичское двухклассное народное 

училище. 

В 1921 г. бывший Ляховичский уезд оказался на 

территории Польши. Год спустя Семен Шахмуть поступил 

в Жировичский Успенский монастырь. В 1923 г. Семен 

принял монашеский постриг с именем Серафим. В 1926 г. 

его рукоположили в иеродиакона, а вскоре – в иеромонаха. 

Рукоположение совершил архиепископ Пантелеимон (Рожновский). В конце 

1939 г. отец Серафим был возведен в сан игумена, позднее – в сан архимандрита. 

В августе 1941 г. по поручению митрополита Пантелеимона (Рожновского) 

архимандрит Серафим вместе со священником Григорием Кударенко выехал в 

направлении Минска на оккупированные немцами территории для налаживания 

церковно-приходской жизни там, где она была разрушена большевиками. 

Стремясь охватить как можно больше деревень, городов и местечек, 

миссионеры направились в дорогу не поездом, а на лошадях. Это был долгий и 

непростой путь по оккупированной фашистскими войсками земле. 

Они входили в селения Копыльского, Слуцкого и Узденского районов, 

открывали церкви, служили в них. Это было первой необходимостью – всегда во 

времена испытаний и бедствий у людей оставалась надежда только на Бога. 

После приезда отца Серафима и отца Георгия открылись храмы в Копыле, 

Тимковичах, Семковичах, Романове, Воробьевичах, Лешне, Киевичах, 

Быстрице, Евангелевичах, Слуцке, Грозове, Греске, Трухановичах, Басловцах, 

Узде, Песочном, Семеновичах. За этот период они открыли 74 храма. 

Каждый раз это было непросто. В каждом селении миссионеры собирали 

верующих, составляли с ними прошение об открытии приходских храмов на имя 

владыки Пантелеимона. Везде, где только это было возможно, они совершали 



богослужения, крестили, венчали, отпевали, неустанно проповедовали. Вместе 

с местными жителями осматривали поруганные храмы и создавали 

строительные комитеты для ремонта. 

Их жизнь была полностью посвящена миссионерскому пути в прямом и 

переносном смысле. Лишь недолго они побыли на одном месте — в Минске 

архимандрит Серафим и отец Григорий служили в Спасо-Преображенской 

церкви бывшего женского монастыря до января 1942 г.  

Далее их путь лежал в Восточную Белоруссию, где в открываемые церкви 

народ нес сохраненные у себя ризы, кресты, Евангелия, Антиминсы и вообще 

церковные принадлежности; помогал ремонтировать церкви, посещал их, горячо 

молился, крестил детей и просил отпеть ранее усопших отцов и матерей, которые 

были похоронены без напутствия и погребения. Церкви посещала даже 

молодежь, дети.  

Священники посетили Витебск, Оршу, Богушевск, Быхов, Жлобин, 

Могилев, другие города и веси Восточной Белоруссии. 

Добравшись на своей повозке до Гомеля, проповедники стали служить в 

Свято-Петро-Павловском кафедральном соборе. Они по-прежнему не упускали 

возможности посетить окружные приходские храмы, и не просто посетить. 

Недалеко от Гомеля, в Ченках, они собрали тридцать сестер и открыли 

женский монастырь, игуменией в котором стала монахиня Поликсения. И где 

архимандрит Серафим постриг в рясофор будущую преподобную Манефу 

Гомельскую. К сожалению, в сентябре 1943 г. монастырь прекратил свое 

существование. 

В 1946 г. отец Серафим скончался от сердечной недостаточности. 

28 октября 1999 г. архимандрит Серафим был канонизирован Синодом 

Белорусской Православной Церкви как местночтимый святой Белорусской 

Православной Церкви. 

 

Первый гомельский священник – протоиерей Николай Гейхрох 

Гейхрох Николай Иванович родился в 1884 г. в 

г. Пинске. В 1910 г. окончил Минскую духовную 

семинарию и уже в 1911 г. стал священником. В 1913 г. его 

направили в Свято-Троицкий храм с. Дудичи Речицкого 

уезда Минской губернии (ныне Калинковичский р-н 

Гомельской обл.). В 1914 г. он стал исполнять обязанности 

благочинного церквей 3-го округа Речицкого уезда. В 1920-

е гг. священник возглавил приход Николаевского храма в 

местечке Василевичи Речицкого уезда Гомельской 

губернии (ныне Речицкий р-н Гомельской обл.). 

В самом начале своего пребывания в Василевичах 

отец Николай и его супруга Анна Григорьевна удочерили годовалую девочку 

Кричевскую Александру Алексеевну 1919 г.р., дочь почившего протестантского 

пастыря. 

Священник Николай был человеком с широким сердцем и трезвым умом. 



В годы Великой Отечественной войны он оказался первоначально в родном 

Пинске, а позже в оккупированном Гомеле, где указом архимандрита Серафима 

(Шахмутя), фактически управлявшего тогда Гомельской епархией, был назначен 

местным благочинным. По свидетельству его внука, Акулича А.И., протоиерей 

Николай, совершая свое служение в бывшем гарнизонном храме в честь 

великомученика Георгия Победоносца, умудрялся спасать пленных из немецкого 

концлагеря, находившегося через дорогу от церкви. Отдавая последние деньги и 

продукты охранникам, протоиерей указывал имена заключенных, называя их 

своими родственниками. Таким образом ему удалось вывести из-под стражи 

далеко не одного страдальца. 

Перу отца Николая принадлежит уникальный документ, его докладная 

записка, составленная в 1944 г., в которой рассказывается о состоянии церковных 

дел в оккупированном Гомеле. На сегодняшний день это один из немногих 

дошедших до нас документов того периода, подробно раскрывающий жизнь 

церковного Гомеля военной эпохи. 

Из докладной записки явствует, что отец Николай стал первым 

священником, совершившим богослужение в г. Гомеле, после нескольких лет 

молитвенного безмолвия в некогда закрытых храмах. Его пригласили в Гомель с 

целью возрождения в городе богослужебной жизни. Именно ему выпала участь 

добиваться возвращения здания гомельского Петропавловского собора 

православным верующим и совершить в нем первую Божественную литургию. 

25 октября 1941 г. после ремонта Георгиевского храма, некогда 

перестроенного в физкультурный клуб, священник Николай в сослужении с 

игуменом Иннокентием (Мельниченко) освятил возрожденное церковное 

здание, где протоиерей в дальнейшем и стал настоятелем. А 17 декабря того же 

года отец Николай вместе с игуменом Иннокентием освятили Полесскую 

Николаевскую церковь (ныне Никольский мужской монастырь в г. Гомеле). 

Священник трудился буквально не покладая рук над возрождением 

святынь и спасением своей паствы, рискуя собственной жизнью. Но какой ценой 

ему все это давалось? 

Ежемесячно, он как благочинный, был обязан отчитываться перед 

немецкой комендатурой о состоянии церковных дел и настроения у местного 

населения. А однажды его и вовсе принудили участвовать в политизированном 

молебне с провозглашением многолетия в день рождения Адольфа Гитлера, хотя 

с этим он был в корне не согласен. 

После освобождения г. Гомеля от оккупационных властей в 1943 г. на 

протоиерея Николая Гейхроха посыпались новые испытания. 

1 июня 1946 г. по обвинению в измене Родине и антисоветской агитации 

отец Николай был арестован. 

25 января 1947 г. его приговорили к 8 годам исправительно-трудовых 

лагерей (ИТЛ). Заключение свое священник отбывал в Сибирском ИТЛ НКВД 

СССР. 

4 ноября 1951 г. протоиерей Николай Гейхрох скончался, не вернувшись из 

мест своего заключения. 



Единственное, что сохранилось памятного от отца Николая, это небольшой 

портрет, нарисованный простым карандашом в местах его заключения и 

присланный супруге Анне Григорьевне в 1948 г. Этот маленький портрет до сих 

пор хранится как святыня в семье его потомков. 

 

Протоиерей Василий Копычко 

Протоиерей Василий Данилович Копычко был 

настоятелем Никольской церкви в г. Гомеле с 1960 по 1985 г. 

– двадцать пять лет, четверть века. Он родился 22 июня 

1905 г. в бедной крестьянской семье д. Домашицы Пинского 

района. В 1926 г. он окончил Пинское реальное училище. По 

воспоминаниям отца Василия, годы его учебы прошли в 

нищете: молодому ученику часто приходилось веревкой 

перевязывать ботинки, чтобы не отваливались подошвы. 

В годы Первой Мировой войны их семья была 

эвакуирована в Речицу. По возвращении в Пинск будущий 

отец Василий иподиаконствовал у архиепископа Пинского. 

4 декабря 1934 г. на праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы за 

Божественной литургией в Варваринской церкви г. Пинска дьякон Василий был 

хиротонисан во пресвитера архиепископом Пинским и Полесским Александром 

(Иноземцевым). 

Во время Великой Отечественной войны отец Василий служил в 

д. Одрижин Ивановского района. Своих прихожан батюшка знакомил со 

сводками Совинформбюро, рассказывал о положении на фронтах, призывал 

противостоять захватчикам, читал послания Блаженнейшего митрополита 

Сергия к тем, кто оказался в оккупации. 

Десятилетний сын отца Василия по благословению батюшки стал связным 

партизанского отряда. 

Сам отец Василий помогал партизанам не только словом и молитвой, но и 

сбором продовольствия и оружия для отряда, за что партизаны в шутку называли 

его «партизанским попом». 

На исходе лета 1943 г. фашистам удалось раскрыть связь отца Василия с 

партизанами. Его дом со всем имуществом немцы сожгли, а отец Василий с 

матушкой, детьми и гостившими родственниками чудом успел скрыться, не 

захватив ничего из дому. Некоторое время семья жила у церковного старосты, а 

потом перебралась в партизанский отряд, где пришлось прожить больше года. 

За гражданский подвиг правительство наградило отца Василия медалями 

«За победу над Германией», «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне» и «Партизану Великой Отечественной войны». 

По окончании войны отца Василия назначили настоятелем Варваринской 

церкви г. Пинска. Как вспоминает дочь батюшки, в послевоенное время жили 

очень тяжело, много трудились. Преобладало натуральное хозяйство: коровы, 

свиньи, огромный огород. Поскольку прихожан было мало, уборку и ремонт 

церкви полностью взяла на себя семья отца настоятеля. Общие трудности 



усугублялись преследованиями фининспектора Иоффе, наложившего на отца 

Василия непомерно высокий налог. Устав бороться, батюшка даже написал 

письмо Сталину. 

В 1957 г. отца Василия направили в Гомель настоятелем Петро-

Павловского собора. Однако в конце октября 1960 г. собор закрыли, а в 1962 г. 

переоборудовали под планетарий. 

В ноябре 1960 г. протоиерей Василий Копычко был назначен настоятелем 

Полесской Никольской церкви (ныне Никольский мужской монастырь в 

г. Гомеле) и прослужил в этой должности четверть века. За ревностные 

многолетние церковные труды и в связи с 50-летием служения в священном сане 

Святейший патриарх Пимен наградил отца Василия правом ношения 

патриаршего креста. 

Люди, знавшие отца Василия, говорят о нем как о человеке высокого 

благородства, а благородство священника состоит в подвиге быть самим собой, 

не терять лицо, относится к своему призванию как к служению, а не как к работе. 

Близкие отца Василия вспоминают: куда бы батюшка ни ездил – будь то отдых 

или командировка, – он не мог без церкви: всегда стремился или служить, или 

хотя бы присутствовать на службе.  

20 октября 1985 г., готовясь к службе, батюшка скончался. Отпевание 

протоиерея Василия возглавил высокопреосвященнейший Филарет (Вахромеев), 

митрополит Минский и Белорусский, Патриарший Экзарх Западной Европы. 

Проводить батюшку собрался весь православный Гомель: по воспоминаниям 

очевидцев, людей было больше, чем на Пасху. Наверное, в этом можно видеть 

оценку, которую поставил народ пастырству отца Василия. 

 

Протоиерей Александр Романушко 

Александр Федорович Романушко 

родился в 1894 г. В предвоенные годы был 

настоятелем Мало-Плотницкой церкви 

Логишинского района Пинской области БССР 

(ныне Пинский район Брестской области). В 

июле 1941 г. село Малая Плотница было 

оккупировано немцами, а с конца лета на 

территории Белоруссии стало формироваться 

партизанское движение. С бойцами Пинского 

партизанского соединения отец Александр установил связь в 1942 г., став 

работать в подполье с 1 марта 1943 г.: он получал задания от партизанского 

руководства и сочетал эту деятельность со служением в храмах. В ноябре 1943 г. 

со всей семьей ушел в партизанскую бригаду имени Куйбышева. 

Отец Александр неоднократно участвовал в боевых операциях и ходил в 

разведку. В брошенных священниками храмах и на местах сожженных 

гитлеровцами церквей он проводил заупокойные службы, отпевая мирных 

граждан и партизан, погибших от рук оккупантов. Помимо этого, во время 

богослужений Романушко сообщал местным сводки Совинформбюро и 

https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
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призывал их не поддаваться на провокации немцев, а сопротивляться их 

оккупации. Характеризовался генерал-майором Комаровым (командир 

партизанских соединений Пинской области) и капитаном Федотовым из Штаба 

партизанских соединений как «безукоризненный патриот своей Родины». 

Александр Федорович сильно рисковал: согласно его письму, которое он 

отправил митрополиту Алексию осенью 1944 г., в Полесской епархии число 

священников снизилось на 55 %, поскольку большую часть оккупанты 

расстреляли за сотрудничество с партизанами. 

В большинстве работ, посвященных деятельности Русской Православной 

Церкви в годы Великой Отечественной войны, упоминается случай, 

произошедший летом 1943 г., когда отцу Александру пришлось отпевать одного 

из сотрудников оккупационной полиции, убитого в стычке с партизанами. Все 

священники, к которым обращалась семья убитого, отказывались наотрез 

проводить отпевание, и родственники вынуждены были просить помощь у 

командира партизан генерал-майора Василия Коржа. Корж предоставил отцу 

Александру право принимать решение, ехать на отпевание или нет. Священник 

взял с собой облачение и кадило, приехав в деревню в сопровождении двух 

бойцов: на похоронах была выставлена вооруженная охрана. Облачившись, 

перед началом отпевания священник на некоторое время отошел в сторону, о 

чем-то задумавшись, а после непродолжительного молчания произнес речь, в 

которой призвал предать анафеме убитого: 

«Братья и сестры! Я понимаю большое горе матери и отца убитого. Но 

не наших молитв и “Со святыми упокой” заслужил своей жизнью во гробе 

предлежащий. Он – изменник Родины и убийца невинных детей и стариков. 

Вместо “Вечной памяти” произнесем же “Анафема”!» 

Очевидцы были потрясены смелым высказыванием священника и 

опасались, что полицейские тут же схватят его или расстреляют. Однако отец 

Александр не ограничился этим, а подошел к членам оккупационной полиции и 

призвал их одуматься и прекратить сотрудничество с оккупационными властями: 

«К вам, заблудшим, обращаюсь: пока не поздно, искупите перед Богом и 

людьми свою вину и обратите оружие против тех, кто уничтожает наш народ, 

в такие вот могилы закапывает живых людей, а в храмах заживо сжигает 

верующих и священников». 

Потрясенные речью отца Александра, полицейские даже не тронули его, а 

позже многие из них под влиянием речи священника перешли на сторону 

партизан. Василий Корж позже объявил личную благодарность священнику за 

то, что он своими действиями убедил многих присоединиться к партизанам. 

Помимо оказания моральной поддержки местным жителям, отец Александр 

доставлял снаряжение партизанам: так, согласно документам, 24 февраля 1944 г. 

генерал-майор Комаров направил отцу Александру письмо, в котором сообщал 

об отправке 10 патронов к револьверу системы Нагана, оговариваясь, что самого 

револьвера при себе не имеет и послать не может. 

Всего в партизанском движении отец Александр участвовал с лета 1942 г. 

до лета 1944 г. За оказанную во время войны помощь партизанскому движению 

https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B6,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


он был награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» и «Партизану Отечественной войны» I степени. Двое его 

сыновей также воевали в партизанских отрядах, а позже продолжили службу в 

советской армии, вернувшись с фронта с орденами. 

 

2. Святые и святыни 

 

Святой великомученик Георгий Победоносец 

Великомученик Георгий Победоносец – Небесный 

покровитель воинства, один из самых почитаемых 

христианских святых. Воин-христианин, пострадавший при 

Римском императоре-язычнике Диоклетиане в начале IV в. 

В юные годы Георгий стал военачальником. В 303 г., в 

начале Великого гонения против христиан, святой явился к 

Диоклетиану, открыто обличив гонителя. Георгия подвергли 

пыткам и отсекли голову. Вскоре по молитвам святому стали 

совершаться чудеса. 

В 1945 г. празднование памяти святого Георгия Победоносца совпало с 

Пасхой Христовой. В этот день, 6 мая 1945 г., благодаря подвигу нашего народа 

фактически была одержана победа над фашистской Германией.  

Этого святого называют – не просто великомученик, но и Победоносец, 

тот, кто приносит победу. Не только потому, что он одержал победу над злом, 

победу над своими мучителями в начале IV в., но еще и потому, что с его именем 

связываются очень многие победы.  

Георгий Победоносец считается покровителем русского воинства. Еще со 

времен Российской Империи его именем назывались многие награды, в том 

числе и известная Георгиевская лента, которая сейчас является одним из 

символов Дня Победы в Великой Отечественной войне.  

 

Святой благоверный великий князь Александр Невский 

Святой благоверный великий князь Александр 

Невский родился 13 мая 1221 г. в городе Переяславле-

Залесском. Вскоре его отец, князь Ярослав, по просьбе 

новгородцев стал княжить в Новгороде Великом.  

Княжить Александру Невскому пришлось во времена, 

когда с востока шли монгольские орды, а с запада 

надвигались рыцарские полчища. Свою борьбу с недругами 

князь Александр, которому не было тогда еще и 20 лет, начал 

с долгой молитвы в храме, где получил благословение на 

брань для себя и своего воинства. Выйдя из храма, 

Александр укрепил дружину исполненными веры словами: «Не в силе Бог, а в 

правде. Иные – с оружием, иные – на конях, а мы имя Господа Бога нашего 

призовем!»  

15 июля 1240 г. Александр одержал победу над шведами на реке Неве, за 



что был прозван Александром Невским. А в 1242 г. дал Тевтонскому ордену 

решительное сражение на льду Чудского озера. Крестоносцы были полностью 

разгромлены.  

14 ноября 1263 г., князь-подвижник предал свой дух Господу, завершив 

многотрудный жизненный путь принятием святой иноческой схимы с именем 

Алексий. 

Свидетельством славы защитника рубежей славянских земель и 

покровителя воинов являются многочисленные храмы, посвященные святому 

Александру Невскому, а также прославление его имени в воинских наградах и 

подразделениях.  

Так 29 июля 1942 г. в СССР был учрежден орден Александра Невского как 

военный орден для награждения командного состава Красной Армии. 

Также на средства прихожан и 

священнослужителей Русской Православной 

Церкви была создана авиационная эскадрилья 

имени Александра Невского. Благочинный 

г. Горького (ныне Нижний Новгород) 

протоиерей Александр Архангельский 

сообщил: «Наша церковная община в 1942 г. 

внесла наличными в Госбанк 2,5 миллиона 

рублей в Фонд обороны. Героическое 

наступление доблестных советских войск, предпринятое в последнее время 

одновременно на нескольких фронтах, и достигнутые при этом успехи еще 

больше воодушевили всех честных русских людей к подвигам на скорейшее 

освобождение родной земли...  

… Вношу лично от себя 200 тысяч рублей на постройку нового боевого 

самолета эскадрильи имени прославленного историей русского боевого вождя 

Александра Невского... 

Я призываю всех православных церковнослужителей на свои взносы 

создать грозную для врага могучую боевую эскадрилью «Александр Невский». 

 

Святой благоверный великий князь Дмитрий Донской 

Благоверный великий князь Димитрий Донской родился 

в 1350 г., воспитывался под руководством святителя Алексия 

Московского. Христианское благочестие святого князя 

Димитрия сочеталось с его талантом выдающегося 

государственного деятеля. Он посвятил себя делу 

объединения русских земель и освобождению Руси от татаро-

монгольского ига. 

Для решающего сражения с полчищами Мамая, 

Димитрий просил благословения у преподобного Сергия 

Радонежского. Старец воодушевил князя, направил ему в помощь монахов-

схимников Александра (Пересвета) и Андрея (Ослябю). За победу на Куликовом 

поле (между реками Доном и Непрядвой) князь Димитрий стал именоваться 



Донским.  

Святой Димитрий преставился ко Господу 19 мая 1389 г., был похоронен в 

Архангельском соборе Московского Кремля. 

Славное имя святого благоверного князя Димитрия Донского связано и с 

периодом Великой Отечественной войны. 

30 декабря 1942 г. глава Русской Православной Церкви Патриарший 

Местоблюститель митрополит Сергий обратился к архипастырям, пастырям и 

приходским общинам с призывом о сборе средств на постройку танковой колонны 

имени Дмитрия Донского. Этот призыв был принят всей Церковью. 

5 января 1943 г. состоялся обмен телеграммами между митрополитом 

Сергием и Иосифом Сталиным, который передал благодарность русскому 

духовенству и верующим за заботу о бронетанковых силах Красной Армии, после 

чего было дано указание об открытии 

специального счета в Государственном банке 

СССР.  

Рабочими танкового завода Челябинска в 

короткий срок было построено 40 танков Т-34. 

Они и составили колонну с надписями на 

башнях боевых машин «Димитрий Донской». 

Ее передача частям Красной Армии состоялась 

в 1944 г. у д. Горелки, недалеко от Тулы.  

 

Святой праведный Феодор Ушаков, воин 

Адмирал флота Российского Федор Федорович Ушаков 

родился 13 февраля 1745 г. в сельце Бурнаково Романовского 

уезда Ярославской провинции и происходил из небогатого, 

но древнего дворянского рода.  

Этот человек стоял у истоков флотской тактики нового 

времени, когда решающая роль в сражениях стала 

отводиться не столько самой артиллерии, сколько точным 

попаданиям по кораблям противника. 

Ушаков смело ломал все существовавшие до него 

правила, отважно менял построение кораблей за считанные минуты до начала боя, 

действовал не по заранее заготовленным схемам, а только исходя из конкретной 

ситуации. 

По архивным данным, не потерял в 43 боях ни одного корабля, ни один его 

подчинённый не попал в плен. Ушаков одержал победу в пяти крупнейших 

морских сражениях (Фидониси, Керчь, Тендра, Калиакрия и Корфу) и не потерпел 

ни одного поражения. 

Он беззаветно служил Отечеству и полностью полагался на Бога, который и 

выводил его и его подчиненных победителями в любом сражении. 

Умер великий адмирал 2 октября 1817 г., проведя последние годы жизни в 

посте и молитве.  

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. воинская слава Феодора 



Феодоровича Ушакова была вспомянута, его имя, наряду с именами святых 

благоверных князей-воинов Александра Невского и Димитрия Донского, 

вдохновляло к подвигу защитников Родины. Был учрежден боевой орден 

адмирала Ушакова, который стал высшей наградой для воинов-моряков. 

 

Крест св. Евфросинии Полоцкой 

В 1161 г., по благословению святой игумении 

Евфросинии Полоцкой, мастер-ювелир Лазарь Богша 

изготовил для Спасской церкви Полоцкого монастыря 

напрестольный Крест. Этот Крест представлял собой ковчег, в 

котором находились великие христианские святыни: частица 

Древа Креста Господня с каплей Крови Спасителя, частицы 

камней Гроба Господня и Гроба Божией Матери, частицы 

мощей первомученика архидиакона Стефана, великомученика 

и целителя Пантелеимона и капля крови великомученика 

Димитрия Солунского. 

Крест был шестиконечный, высота его составляла около 

51 сантиметра. Он имел кипарисовое основание, обитое 22 

золотыми и 20 серебряными с позолотой пластинами, 

украшенными изысканным орнаментом, драгоценными камнями и жемчугом, а 

также 20 эмалевыми иконками. На лицевой стороне Креста были помещены 

эмалевые изображения Господа Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы, святого 

Пророка Иоанна Предтечи, святых Архангелов Михаила и Гавриила, четырех 

евангелистов, а также изображения небесных покровителей преподобной 

Евфросинии и ее родителей: преподобной Евфросинии Александрийской, 

великомученика Георгия Победоносца и мученицы Софии. На оборотной 

стороне Креста находились эмалевые иконки святителей Василия Великого, 

Иоанна Златоуста и Григория Богослова, первоверховных апостолов Петра и 

Павла, а также первомученика архидиакона Стефана и великомучеников 

Димитрия и Пантелеимона, под изображениями которых размещались ковчежцы 

для хранения частиц святых мощей. 

Крест, изготовленный Лазарем Богшей, являлся шедевром искусства 

Древней Руси и памятником письменности XII в. Краткая надпись на оборотной 

его стороне сообщала имя создателя реликвии: «Господи, помози рабу своему 

Лазорю, нареченному Богши, сделавшему крест сий Святаго Спаса и 

Офросиньи». На боковых сторонах Креста была помещена надпись-завещание 

преподобной Евфросинии: «Да не изнесется из манастыря никогда же, яко ни 

продати, ни отдати. Аще се кто преслушаеть, изнесеть его из манастыря, да 

не будет ему помощник честный крест ни в сей век, ни в будущий». 

Несмотря на столь грозный запрет, уже в период усобиц между Полоцким 

и Смоленским княжествами Евфросиниевский Крест был вывезен в Смоленск, 

где находился впоследствии до начала XVI в. В 1563 г. Крест был возвращен в 

Полоцк Иоанном Грозным.  

В 1922 г., в период проведения советской властью кампании по изъятию 



церковных ценностей, древний Евфросиниевский Крест был реквизирован из 

Спасского монастыря и передан в Полоцкий финотдел.  

В 1928 г. стала была организована специальная экспедиция Белорусского 

государственного музея во главе с директором В.У. Ластовским, которая 

доставила Евфросиниевский Крест в Минск, где он находился некоторое время 

в вышеупомянутом музее.  

В 1929 г., в связи с намерением перенести столицу Белоруссии из Минска 

в Могилев, святыня была передана в Могилевский краеведческий музей. Спустя 

несколько лет в здании музея, где оставался сейф с экспонатами, среди которых 

находился и Евфросиниевский Крест, разместился Могилевский обком и горком 

партии.  

26 июля 1941 г. Могилев заняли немецкие войска. Сейф с музейными 

ценностями эвакуировать не успели, и Евфросиниевский Крест бесследно исчез. 

Существуют различные версии относительно дальнейшей судьбы Полоцкой 

святыни, однако ее местонахождение и до сегодняшнего дня остается 

неизвестным. 

Работы по воссозданию древней реликвии начались спустя полвека, в 

1992 г., в Бресте. К практической работе по ее воссозданию приступил художник-

ювелир Николай Петрович Кузьмич.  

В 1997 г., в канун всемирного Воздвижения Честного и Животворящего 

Креста Господня, воссозданный Евфросиниевский Крест был торжественно 

принесен в Полоцкий Спасский монастырь. А спустя год в день этого праздника 

за всенощным бдением чин воздвижения воссозданного Креста совершил 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, прибывший на 

торжества в древнюю Полоцкую обитель. 

 

Гарнизонный храм святителя Николая Чудотворца в Брестской крепости  

Здесь, где начинало свою историю древнее, тысячелетнее Берестье, в 

центре воинского мемориала, на территории героической Брестской Крепости, 

стоит многострадальный, но гордый и величественный свидетель войн и 

исторических перемен – Свято-Николаевский гарнизонный собор. 

По высочайшему императорскому 

указанию, известнейший архитектор России 

XIX ст. академик Давид Гримм составил 

проект, согласно с которым в 1851 г. был 

заложен фундамент храма. И после долгих, 

дорогостоящих строительных работ 

крепостной собор – прекраснейший образчик 

церковного оборонного зодчества открыл свои 

двери для богоспасаемого русского воинства. 

Первая мировая война обрушила на его стены первые килограммы 

снарядов и пуль. 

В 1921 г., после подписания Рижского мира, крепостной собор, как и вся 

Западная Беларусь, вошел в состав Речи Посполитой. 



С 1939 по 1941 гг. в церкви находился красноармейский клуб. 

В сентябре 1939 г. храм, вместе с польскими солдатами, принял на себя 

оборону крепости. Свидетельством этого является след разорвавшейся бомбы на 

абсиде алтаря. 

В июне 1941 г., вместе с героическими защитниками крепости, 

гарнизонный собор мужественно отбивал атаки немецко-фашистских войск, 

адские бомбежки и обстрелы. Он видел кровь и страдания погибающих 

защитников Цитадели. Одна из надписей, оставшихся внутри храма, сохранила 

подвиг советского солдата: «Нас было трое москвичей – Иванов, Степанчиков, 

Жунтяев, которые обороняли эту церковь, и мы дали клятву: умрем, но не уйдем 

отсюда. Июль 1941».  

Фотографии храма с 1941 г. и первых послевоенных годов 

свидетельствуют о том, что на теле храма не осталось ни одного «живого» места. 

Его стены изрешетили пули, осколки снарядов и бомб. 

После войны храм стоял в разрушенном виде, и лишь его подвал 

использовался для хранения квашений Горпищеторга. 

В 1994 г. храм вновь был возвращен Белорусской Православной Церкви.  

Сегодня храм, как и до 1917 г., вновь стал храмом, окормляющим наше 

богоспасаемое воинство. Священнослужители храма окормляют воинские части 

Брестского гарнизона, пограничные заставы, батальон Внутренних войск, 

силовые структуры. 

 

Храм‐памятник в честь Всех святых и в память о жертвах, спасению 

Отечества нашего послуживших, в г. Минске 

Храм‐памятник в честь Всех святых и в память о 

жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, в 

г. Минске – главный духовный общенациональный 

мемориал в память о миллионах белорусов и выходцев 

из Беларуси, погибших и разбросанных по всему миру 

революциями, войнами, насильственными 

переселениями и репрессиями.  

В храме-памятнике ежедневно совершаются 

панихиды по невинно убиенным согражданам. В крипте 

храма размещается земля с полей всех великих исторических сражений в защиту 

Отечества, а также с мест захоронений мирных жителей, ставших жертвами 

военных кампаний и репрессий. 

Крипта храма-памятника задумана как подлинная национальная святыня. 

Она является своеобразной книгой памяти, свидетельством нашего покаяния 

ушедшим, и играет важную роль в духовном, историческом и культурном 

развитии нации и консолидации нашего общества. 

В помещении-усыпальнице расположены ниши, в которых помещены 

саркофаги с останками участников трех войн: Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг., Первой мировой войны 1914-1917 гг., Отечественной войны 

1812 г. 



В 2021 г. в храме-памятнике на основе ранее разработанной научно-

художественной концепции была создана постоянная экспозиция «Музей 

Памяти». В основе экспозиции цифры и исторические факты, 

свидетельствующие о людских потерях во время войн за период XI по ХХ вв., на 

территории Беларуси и за ее пределами, с участием уроженцев нашей страны: от 

войн и крупных сражений на территории Республики Беларусь (в современных 

границах) до локальных конфликтов по всему миру во второй половине ХХ в.  

Единый экспозиционный комплекс, состоит из четырех залов, два из 

которых посвящены периоду Великой Отечественной войны:  

− зал «За веру, во славу Отечества и за други своя», где представлена 

информация о белорусских священниках – участниках боевых событий на 

фронтах Второй мировой войны; 

− зал «Наша память о каждом погибшем священна!», посвященный 

местам нахождения некрополей с захоронениями погибших во время Второй 

мировой войны советских солдат в Беларуси, городах Европы и других стран. 

 

Часовня в честь святого благоверного князя Александра Невского в 

г. Гомеле 

Часовня возведена в г. Гомеле на территории храма 

Святой Живоначальной Троицы, на пересечении улиц 

Советской и Кирова. Ее закладка состоялась 31 мая 2021 г. 

В ее основе – проект Александровской часовни, которая 

находилась на Рыночной площади (ныне площадь имени 

В.И. Ленина) напротив Петро-Павловского кафедрального 

собора. 

11 августа 2022 г. чин освящения часовни совершил 

Высокопреосвященнейший Вениамин, митрополит 

Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси, 

в сослужении сонма архиереев Белорусской Православной Церкви. 

История воссозданной часовни уходит в XIX в. В 1888 г. в праздник 900-

летия крещения Руси на Базарной площади напротив собора святых апостолов 

Петра и Павла на средства жителей нашего города была сооружена часовня в 

память о царе-освободителе Александре II и освящена в честь благоверного 

князя Александра Невского. Но в бурные двадцатые годы двадцатого века 

архитектурная жемчужина нашего города была утрачена. 

Сегодня часовня воссоздана в своей первозданной красоте и освящена в 

честь святого благоверного князя Александра Невского – воина, защитника 

Святой Руси и покровителя воинов. 

Внутри часовни установлены три киота. Центральный – с иконой святого 

благоверного князя Александра Невского, левый киот – с иконой святителя 

Иоанна Златоуста, в день памяти которого от немецко-фашистских захватчиков 

был освобожден город Гомель, и правый киот – с образом святого 

великомученика Георгия Победоносца, как символ окончания той страшной 

войны и Победы нашего народа. 



Часовня посвящена воинам-освободителям, чтобы увековечить память тех, 

кто ценой своей жизни добывал победу, сражался за независимость своей 

Родины, умирал за веру. 

Внутри часовни-памятника установлены капсулы с землей из мест 

воинских захоронений со всей Гомельской области и 2 капсулы из мемориальных 

комплексов «Озаричский лагерь смерти» (Калинковичский район) и детский 

концлагерь «Красный берег» (Жлобинский район), всего их – 992. 

 

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в мемориальном комплексе 

«Хатынь» 

В разное время в д. Хатынь и ее 

окрестностях жили люди разных 

национальностей и вероисповеданий. Согласно 

документам Национального исторического 

архива Беларуси до середины XVI в. территория 

д. Хатынь и других деревень (Губа, Слаговище) 

принадлежала татарам. В документах начала 

XIX в. в Хатыни зарегистрированы кладбище и 

греко-католическая церковь Рождества Девы Марии. Церковь была освящена 6 

ноября 1794 г. 

В 1861 г. в клировой ведомости Логойской Преображенской церкви 

зафиксирована деревянная православная церковь Рождества Богородицы в 

Хатыни, которая упоминается в документах еще в 1894 г.  

Свидетель уничтожения д. Хатынь нацистами 22 марта 1943 г. 

В.А. Желобкович указывал, что деревянная церковь в Хатыни сгорела летом 

1943 г. 

В 2022 г. началось строительство новой церкви. 18 марта 2023 г. 

Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея 

Беларуси, совершил освящение храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы 

в мемориальном комплексе «Хатынь», а затем возглавил в новоосвященном 

храме первую Божественную литургию. 

 

Часовня в честь святителя Василия Великого в мемориальном комплексе 

«Ола» 

Ола – бывшая деревня в Светлогорской 

районе Гомельской области. Во время Великой 

Отечественной войны жители соседних 

деревень прятались в д. Ола и в близлежащем 

лесу, спасаясь от фашистов. 

14 января 1944 г. деревню окружил 

карательный отряд и всех жителей Олы, а также 

прятавшихся там жителей других деревень, 

загоняли в хаты, которые затем поджигали. Пытавшихся сбежать – 

расстреливали. 1758 человек было убито тогда, из них 508 женщин и 950 детей. 



Эти факты и цифры ужасают. 

Деревня Ола после войны так и не восстановилась. До 2020 г. на этом 

месте располагалась братская могила со скульптурой солдата и поклонный крест. 

В 2020 г. был открыт мемориальный комплекс «Ола», у входа в который 

была построена небольшая часовня, которая освящена в честь святителя 

Василия Великого.  

 

Дом памяти в мемориальном комплексе «Детям – жертвам войны» в 

аг. Красный берег  

В 1943 г. в д. Красный Берег фашисты 

создали сборный пункт для детей в возрасте от 8 

до 14 лет, которых насильно отбирали у матерей 

в Жлобинском, Рогачевском, Добрушском и 

других районах. Одних использовали в 

госпиталях как доноров для раненых 

фашистских солдат и офицеров, других – на 

работах в Германии. Через концлагерь прошли 

несколько тысяч детей. Судьба большинства из них неизвестна.  

Мемориальный комплекс «Детям – жертвам войны» в агрогородке 

Красный Берег был открыт в 2007 г. Его спроектировала творческая группа под 

руководством заслуженного архитектора Республики Беларусь, почетного 

гражданина Жлобинского района Леонида Левина – создателя мемориала 

«Хатынь». 

В сентябре 2022 г. было совершено освящение возведенного на территории 

мемориального комплекса дома памяти, посвященного детям – жертвам Великой 

Отечественной войны.  

 


