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«Национальность» побило все рекорды. Поэтому и сегодня в нашем крае 

мирно уживаются представители вышеупомянутых национальностей, 

преобладает веротерпимость, а общей задачей видится процветание и 

будущее края. Суровые климатические условия, географическое 

положение нашего края, заставляют нас всех объединяться, 

соответственно формируется коллективное самосознание, направленное 

на сплочение, взаимопомощь, объединение. Подчинение личных 

интересов общественным, товарищеское сотрудничество, готовность к 

взаимодействию и взаимопониманию – это необходимые предпосылки 

патриотического самосознания.  

Таким образом, введение в современный образовательный процесс 

дисциплины, направленной на формирование духовно-нравственного 

воспитания выпускника высшей школы поможет на примере 

Красноярского государственного аграрного университета приобщиться к 

мировым христианским ценностям и конкретно к православию, которое 

является исторически традиционной религией России.  
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ПАСТЫРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОГО 

ДУХОВЕНСТВА НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX в.

Чуль Р. В. 

аспирант Брестского государственного университета имени 

А.С. Пушкина. 

Жизнь и служение православного приходского духовенства в 

середине XIX – начале XX вв. была наполнена не только пастырским и 

духовным служением, но и состояла с тяжелого труда на земле. 

Фундаментом воспитания в семье православного священника были 

послушание, трудолюбие и самодисциплина. Еще в начале XX в. в домах 
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православных священников размещался верстак, на котором сыновья 

священников учились работать с деревом, что являлось своеобразной 

памятью о евангельских плотниках Иосифа и Иисуса из Назарета. 

Основной деятельностью православного духовенства было 

исполнение пастырского служения: совершение богослужений, 

церковных таинств и др. 

Важное значение во время церковных богослужений отводилось 

проповеди, которую священник произносил на возвышенном месте в 

храме – амвоне. В городских соборах в большие церковные и 

государственные праздники проповеди произносили архиереи или 

опытные «маститые» протоиереи. Таким известным священником в 

Минской епархии был протоиерей Павел Афонский (1849–1917). В 

1872 г. он окончил Московскую духовную академию со степенью 

кандидата богословия. С 1878 г. служил инспектором народных училищ 

в Минске. Через пять лет был рукоположен в священнический сан и 

назначен законоучителем Минского женского училища духовного 

ведомства и настоятелем Вознесенской училищной церкви. С 1884 г. 

служит членом епархиального училищного совета и вскоре становится 

цензором епархиального ведомства и исполняет обязанности священника 

Минского кафедрального собора. Вскоре епископ Минский и Туровский 

Варлаам (Чернявский) поручат отцу Павлу Афонскому составлять 

проповеди и произносить их в кафедральном соборе во все воскресные и 

праздничные дни. Авторитет священника был настолько велик, что 

15 февраля 1894 г. его единогласно избирают председателем 

епархиального съезда духовенства и утверждают в должности ключаря 

кафедрального собора. Священнический путь отца продолжил его сын 

Александр Павлович Афонский, который до 1917 г. был настоятелем 

Брагино-Селецкой Преображенской церкви Речицкого уезда. 

В церковные и юбилейные праздники требовалась особенная 

самоотдача духовенства, т.к. торжества были насыщены молебнами, 

крестными ходами, панихидами и др. мероприятиями. Так, в 1908 г. 

Церковь широко праздновала 300-летие упокоения князя Константина 

Острожского. К этому событию был открыт Минский церковно-

археологический комитет «с целью пользы для Церкви и науки». Актив 

комитета разработал предложения по проведению торжеств: отслужить в 

церквах епархии литургии и панихиды по князю К. Острожскому; 

провести собрания, на которых познакомить общественность с жизнью и 

деятельностью князя; провести крестные ходы с участием православных 

братств; освободить учащихся духовных школ от учебных занятий; 

издать краткое описание жизни К. Острожского и распространить по 

городским и сельским приходам. Уже 13 февраля 1908 г. в Минском 

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm


104 
 

кафедральном соборе городское духовенство отслужило торжественную 

панихиду по К. Острожскому. 

Нередко приходское духовенство выступало организаторами 

больших благочиннических крестных ходов. Так, в 1900 г. в жизни 

доропеевичского прихода, что в Гродненской губернии произошло 

событие, связанное со святой горой Афон. В 90-е гг. ХIХ в. во время 

массовой эмиграции «малоросских крестьян» в Америку, на заработки 

уехал один из жителей с. Доропеевичи. В Америке он тяжело заболел, 

врачи не могли ему ничем помочь. Как говорит народное предание, 

только обратившись в молитве за помощью к святому великомученику 

Пантелеимону, он получил исцеление и выздоровел. В благодарность за 

это он на заработанные деньги приобрел икону святого великомученика 

и целителя Пантелеимона и отправил ее в дар родному храму как раз ко 

дню его освящения после капитального ремонта. 

Настоятель доропеевичской церкви священник Иоанн Ходоровский 

в конце XIX – начале XX вв. был знаком со схимонахом одного из 

монастырей святой горы Афон в Греции. Схимонах Парфений, 

приславший сельскому батюшке многочисленные письменные 

материалы, книги и др. обещал передать на брестскую землю икону 

Божией Матери «Скоропослушница» и крест-мощевик. Вскоре икона и 

серебряный крест с позолотой были готовы к отправке в г. Кобрин через 

Одессу по железной дороге. Для широкого освещения данного события, 

проведения крестного хода, было получено благословение епископа 

Гродненского и Брестского Михаила (Ермакова) его резолюцией № 2517 

от 04.08.1907 г. следующего содержания: «Благословляется встретить и 

принять святыню с горы Афонской с подобающей честью. Желательно 

затем получить описание торжества для напечатания в епархиальных 

ведомостях». 

Икона Божией Матери «Скоропослушница» прибыла на кобринский 

вокзал 28 июля 1907 г. Известив соседних священников и прихожан о 

грядущем торжестве, настоятель доропеевичской церкви о. Иоанн с 

вокзала принял икону и внес ее в кобринскую Николаевскую церковь, где 

31 августа было совершено всенощное бдение, а 1 сентября литургия и 

акафист Божией Матери. В проповеди один из священников высказал ту 

радость каждого христианина, которую испытывают они при встрече 

святыни. Также священник выразил надежду, что прихожане исправят 

свою жизнь порочную на жизнь святую, будут верны православной 

традиции. 

Крестный ход из Кобрина проследовал по Влодавскому шоссе через 

д. Петьки, с. Верхолесье и д. Ходыничи с участием крестьян из деревень 

Хидры, Гайковки и села Новоселки.  
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В 1908 г. в Доропеевичи была прислана еще одна святыня – крест с 

мощами великомученика Пантелеимона и частицей древа 

Животворящего креста Господня, перед которым по четвергам 

совершались акафисты. 

Особое внимание приходские священники уделяли ремонту и 

реставрации храмовых комплексов, которые являлись архитектурными 

памятниками. Значительную роль в сохранении уникального 

исторического облика Мурованковской церкви Рождества Богородицы 

на Гродненщине сыграл священник Лев Савицкий. На приход Савицкий 

был назначен епископом Ковенским Александром (Добрыниным) в 

1863 г. после окончания Литовской духовной семинарии. Древний храм 

был в плачевном состоянии и молодой настоятель решил обратиться в 

Виленскому генерал-губернатору М.Н. Муравьеву с просьбой выделить 

средства на ремонт храма. Генерал-губернатор узнав о древности храма, 

хотел выделить необходимую сумму, но вскоре ушел со своей 

должности. Т.о., ремонт храма затянулся до 1871 г., когда средства были 

выделены. Освящение храма после основательного ремонта прошло 

21 декабря 1873 г. Лидским благочинным протоиереем Кояловичем. 

Основная задача восстановления храма в первоначальном виде, с 

сохранением неизменности всех частей внешних стен, была выполнена. 

Только две западные башни были подняты выше на два сажня, т.к. в 

одной из них была сделана колокольня. Башни были покрыты железом, 

потолок остался черепичным. Были установлены новые позолоченные 

кресты. К храму был пристроен притвор в общем церковном стиле. В 

храме был установлен новый иконостас. Общая сумма расходов 

составила 7716 руб. Отец Лев произвел подробное описание храма, 

которое опубликовал в Литовских епархиальных ведомостях в 1873 г. С 

приходом нового священника была организована церковно-приходская 

школа, которая первоначально размещалась в священническом доме, с 

1871 по 1882 гг. – в доме, построенном на средства Савицкого. Им же 

было восстановлено почитание местночтимой иконы Богородицы в 

серебряной ризе с изображением солнечного полукруга над ликом 

Богоматери из ликвидированной приписной Волчиковской церкви. 

Так, во второй половине XIX в. большинство приходских церквей 

ремонтировалось перестраивалось и восстанавливалось. Дважды 

ремонтировалась под руководством духовенства и Николаевская церковь 

в с. Смолевичах Минской губернии, построенная еще князем 

К.И. Острожским. К концу XIX в. храм сильно обветшал. Настоятель 

Владимир Зенюк и местные прихожане за 1896 г. собрали более 6000 руб. 

Новый приходской храм был построен за десять лет и освящен в 1909 г. 

в честь святителя Николая. 
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Пастырское и преданное служение сельских священников 

заслуживает особого внимания. Примером может служить священник 

Василий Григорьевич Харлампович (1839–1890). Он получил 

образование в Жировичском училище, а затем учился в Литовской 

духовной семинарии. В 1865 г. епископом Ковенским Александром был 

рукоположен во священника к Рогачской церкви Брестского уезда, в 

которой прослужил 25 лет до самой смерти. В 1875 г. назначен 

законоучителем Рогачского народного училища. В 1874 г. в качестве 

депутата принимал участие в епархиальном съезде; с 1884 по 1888 гг. был 

депутатом на Виленском окружном училищном съезде. Священник не 

жаждал наград и отличий. Для него высшею наградой было сознание, что 

он, исполняет свои обязанности. И он делал свое дело, верно «пас 

порученное ему словесное стадо». Был ярким и пламенным 

проповедником православной церкви, редкий воскресный и 

праздничный день его паства оставалась без назидания. Свои поучения и 

проповеди строил на толковании евангелия, занимался нравственным 

воспитанием прихожан. Вместе с тем священнослужитель занимался 

обустройством приходского храма. В 1872 г. старая Рогачская церковь 

сгорела, и вот спустя несколько дней, благодаря энергичной 

деятельности молодого священника строится временная церковь, а через 

год после этого на месте сгоревшей красовалась купленная на средства 

прихожан в Пружанском уезде и перевезенная в Рогачи новая церковь, 

причем отец Василий присутствовал при перевозке материала, наблюдая 

за его целостью. Она снабжена многими прекрасными облачениями 

прочими церковными принадлежностями, которые жертвовались или 

приобретались на средства прихожан и самим настоятелем. В церковь с 

удовольствием ходили молиться крестьяне не только Рогачского 

прихода, но и многих соседних селений. Василий Харлампович смог 

организовать при храме хороший церковный хор и в этом ему помогал 

народный учитель И.О. Почебут. Священник любил хорошее пение, 

заботился о нем и не раз употреблял всю силу своего пастырского 

влияния на то, чтобы певчие исправно посещали спевки. Благодаря отцу 

Василию в Рогачской церкви введено общее пение некоторых 

песнопений. Священник был знающим садоводом и сам занимался 

пчеловодством. Будучи сам опытным хозяином, он давал и крестьянам 

полезные советы и указания относительно хозяйства. Как человек, отец 

Василий отличался скромностью, терпеливым упованием на Божию 

помощь в тяжелые минуты жизни, добродушием, простотой и 

приветливостью в обращении, гостеприимством, искренностью и 

прямотой своих суждений о людях. В обязанности священника входило 

ведение метрических книг. 
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МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ЛЕДНИЦЕ КАК ПРИМЕР 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ХРИСТИАНСКИХ ЦЕННОСТЕЙ 

СРЕДИ МОЛОДЕЖИ В ПОЛЬШЕ 

 

Dworzecka J. 

аспирантка университета имени Адама Мицкевича в Познани. 
 

Молодежное движение в Леднице это путь формирующий 

мировоззрение, которое сформировалось при Доминиканском ордене. 

Ключевыми событиями для данного движения являются ежегодные 

встречи молодежи у Ворот Третьего Тысячелетия (Ворота Рыба), 

которые находятся недалеко Ледницы, в предполагаемом месте 

крещения Польши. Эти встречи транслируются многими средствами 
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