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Изучая положение Православной Церкви в БССР в 1950-е гг. по архивным мате-

риалам уполномоченного по делам Русской Православной Церкви можно увидеть лишь 
внешнюю жизнь Церкви и определенные негативные аспекты взаимоотношения клири-

ков и мирян между собой. Однако объективное изучение Православия в БССР требует 

изучение и точки зрения верующих, которая нашла своё отражение в Журналах Москов-

ской Патриархии (ЖМП). При этом мы обязаны учитывать влияние советской цензуры на 
материалы, размещенные в любом из средств массовой информации. Если говорить о 

церковно-государственных взаимоотношениях, то можно заметить значительное потеп-

ление в отношениях с Русской Православной Церковью (РПЦ) в послевоенный период, 
но её положение по-прежнему оставалось весьма печальным. Да, советская власть пошла 

на определенные уступки в качестве благодарности за поддержку во время войны, но 

борьба с религией в стране активно продолжалось, что видно по появлению общества 

«Знания», которое ставило перед собой одной из задач атеистическую пропаганду [1, 241, 
263]. 

Сами ЖМП издавались каждый месяц и состояли из различных частей изменяе-

мых в зависимости от предполагаемой редакционной коллегией цели. Неизменной была 
официальная часть, «Церковная жизнь», речей и проповедей, статей. Остальной объем 

занимали в зависимости от выпуска раздел «Из жизни епархий», «Из жизни духовных 

школ», «Из жизни заграничных епархий» и «Из жизни Автокефальных Православных 
Церквей», «В защиту мира». 

В начале любого номера находилась официальная часть с сообщениями подобно-

го характера: Преосвященный Гродненский и Лидский Паисий, согласно прошению, уво-

лен по болезни на покой, а временное управление Гродненской епархией поручено архи-
епископу Минскому Питириму. [2, 9]. Молитвенное участие церкви в 70-летие Сталина 

[2, 11]. В постановлении Святейшего Патриарха и Священного Синода от 17 марта 1950 

г. говорится о перемещении на Гродненскую кафедру Житомирского епископа Сергия с 
титулом «Гродненский и Брестский» [3, 5]. 

На страницах ЖМП есть особо ценные материалы о жизни приходов, Минской 

духовной семинарии (МинДС), которые раскрывают человеческий аспект жизни. Чувства 

и эмоции простых верующих и духовенства, которые не интересовали аппарат уполно-
моченного по делам РПЦ. На них и сделаем основной упор. 

Первым в изучаемый период находится описание храмового праздника в г. Бара-

новичи, которые входили в то время в Минскую епархию. Архиепископ Минский и Бело-
русский Питирим для того, чтобы поддержать верующих и молитвенно разделить с ними 

радость приехал на праздник восстановления храма после Великой Отечественной вой-

ны. Архиепископа встретил прот. Б. Бураков. Владыка Питирим совершил 13.10.1950 г. 
всенощное бдение в сослужении архимандрита Митрофана, трех благочинных области, 

настоятеля собора и проч. духовенства, прибывшего на церковное торжество. В статье не 

говорится о времени начала богослужения, но пишется, что «служба затянулась, и только 

к 23:00 народ начал расходиться по домам». В день праздника Покрова Пресвятой Бого-
родицы (14.10.1950 г.) была совершена литургия, после которой отслужили молебен, и 

верующие прошли крестным ходом вокруг храма [4, 54]. 

24.10.1951 г. город Молодечно посетил архиепископ Питирим и совершил в мест-
ном храме в сослужении местного и приезжего духовенства торжественное всенощное 

бдение. Встречали архиепископа староста храма М. Чаевский и настоятель - священник 



108 

 

А. Билев кратким описанием истории храма. На богослужениях пел местный хор под 

управлением псаломщика А. Ставского. После литургии благочинный прот. А. Маевский 

приветствовал Владыку от имени духовенства и верующих и охарактеризовал церковно-

религиозную жизнь в благочинии. Каждому из молящихся на литургии Владыка препо-
дал архипастырское благословение и уехал [5, 63-64].  

Далее мы также встретим звание церковнослужителя - псаломщик, которое редко 

встречается в современной практике Белорусской Православной Церкви. Само звание 
псаломщик появилось в 1885 г. определением Св. Синода и относится ко всем церковно-

служителям в круг обязанностей которых входит клиросное пение и чтение, сопровожде-

ние священника при исполнении треб. Однако последнее в советский период утратило 
свою актуальность. 

 Также в 1951 году, ко дню храмового праздника — св. архистратига Михаила, 

Климовичский приход пригласил архиепископа Питирима, который приехал 20 ноября и 

отслужил всенощное бдение, 21 ноября — Божественную литургию и вечером — акафист 
в сослужении духовенства благочиния и другими приглашенными священнослужителя-

ми. Старанием настоятеля прот. В. Лапотинского и благодаря жертвам верующих, в г. 

Климовичи за 1950 и 1951 гг. был произведен капитальный ремонт храма, он был укра-
шен, проведено электрическое освещение. Почти заново сооружена кирпичная ограда 

вокруг храма и построен новый дом священника [6, 62]. 

24.06.1951 г., состоялось празднование сорокалетие служения Пинского епископа 
Паисия в священном сане. Празднование началось с всенощного бдения в Свято-

Никольском храме г. Пинска, после этого верующие и служащие собора поднесли юби-

ляру поздравительный адрес и архиерейское облачение. Праздничную литургию епископ 

возглавил в храме вмч. Варвары. После литургии, перед молебном старейший из священ-
нослужителей, прот. Н. Дылевский поздравил архиерея от лица духовенства епархии и 

поднес ему Казанскую икону Божией Матери. В поздравлении среди всего прочего гово-

рилось о патриотических заслугах Преосвященного Паисия в период Великой Отече-
ственной войны, которые были отмечены правительственной наградой [7, 62]. 

В праздник Рождества Христова 1952 г, в селе Ласице, Полоцкой обл., празднова-

лось также и шестидесятилетие службы псаломщика Николая Дометиевича Богаткевича, 

старейшего из псаломщиков Минской епархии. Он родился в 1872 г., учился в духовном 
училище и семинарии и почти тридцать лет служит в храме с. Ласицы. После литургии и 

молебна от лица прихожан поздравление озвучил церковный староста и поднес дар при-

хожан — икону святителя Николая и «хлеб-соль» на блюде. Торжество продолжалось в 
церковном доме, где Н. Д. Богаткевича ожидали прихожане, чтобы также принести ему 

поздравления и поднести скромные продуктовые дары. Вечером юбиляр прибыл с неко-

торыми прихожанами в свой дом для отдыха и ужина. К этому времени были получены 
на почте и принесены многочисленные поздравления от родственников, а также от насто-

ятелей, диаконов и псаломщиков соседних приходов, и пакет со штампом Минского 

Епархиального Управления с грамотой архиепископа Питирима [7, 63-64]. Стоит отме-

тить определенную сплоченность прихода, который с таким размахом (стоит учитывать 
специфику времени и места) отмечал юбилей псаломщика и внимание со стороны архи-

епископа Питирима, который посчитал нужным отправить не только грамоту, но и соот-

ветствующую новость в редакцию ЖМП. 
03.06.1952 г. в Свято-Михайловский храм г. Слуцка приехал Бобруйский благо-

чинный, митрофорный протоиерей Ф. Дмитриюк для чествования настоятеля храма, про-

тоиерея Тимофея Дюкова по случаю 40-летия его пастырского служения. Пред молебном 
прот. Ф. Дмитриюк произнес слово, о служении юбиляра и вручил ему Патриаршую гра-

моту исходотайствованую благочинным города Слуцка. Во время праздничных меропри-

ятий о. Тимофея благодарили за труды по капитальному ремонту храма, его пастырское 

попечение и учительство. Несколько непонятно служил ли в этот день юбиляр т.к. жур-
нал пишет о том, что он управлял хором во время богослужения. Также мы знаем, что о. 
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Тимофей руководил в 1911/1912 гг. семинарским хором во время своего обучения в Мин-

ской Духовной Семинарии [8, 67]. 

10 и 11 сентября 1952 г., епископом Пинским и Полесским Паисием были совер-

шены торжественные Богослужения, в сослужении соборного и городского духовенства. 
После литургии с приветственным словом к владыке в честь его дня ангела обратился 

благочинный Ивановского округа прот. Р. Николаев. Преосвященный Паисий в ответной 

краткой речи указал на печерских святых, как на образец для подражания в служении 
Церкви Христовой и Родине. От духовенства и верующих была подарена митра [9, 72]. 21 

сентября владыка прибыл в сельский Оховский приход, не вмещавший молящихся, при-

шедших из окрестных сел. 27 сентября владыка служил в г. Лунинец, где совершил Бо-
жественную литургию и вечером всенощное бдение, с чтением акафиста Кресту. На сле-

дующий день — 28 сентября — епископ Паисий выезжал в местечко Лахва и служил ли-

тургию. В проповеди владыка отметил сердечность приема и призывал верующих к слу-

жению делу мира [10, 46].  
Несколько непонятным выглядит визит архиепископа Питирима 21 сентября в 

храм в Ракошковском районе, Молодечненской области. Владыку встретил староста с 

хлебом-солью, а в самом храме — настоятелем, приветствовавшим архипастыря речью. 
За вечерней архиепископ Питирим читал акафист Божией Матери и произнес проповедь 

о значении молитвы в жизни христианина, призвав усердно молиться о сохранении мира 

[9, 72]. 
В г. Хотимске 04.11.1952 г. в день празднования Казанской иконы Божией Матери 

благочинный о. В. Лопатинский совершил освящение храма в честь Божией Матери, по-

сле его капитального расширения, инициированное архиепископом Питиримом и сделан-

ное усердием прихожан. Преосвященному Питириму отправили благодарственную теле-
грамму [10, 50]. 

В ноябре месяце 1952 г. в Пинской епархии, в Ивановском благочинии отмечали 

два юбилея — 60-летие служения в священном сане настоятеля Мотольской церкви, мит-
рофорного протоиерея Льва Александровича Роздяловокого и 50-летие служения настоя-

теля Ивановской церкви, митрофорного протоиерея Владимира Петровича Сорошкевича. 

Заслуги почтенных пастырей, по представлению епархиального начальства, были отме-

чены Святейшим Патриархом Алексием выдачей благословенных грамот [11, 49]. 
Можно выделить такую неоднозначную особенность церковно-государственных 

отношений как церковная молитва за руководителя СССР. Патриарх Алексий после со-

общения о болезни И.В. Сталина 04.03.1953 г. пишет: «Наш долг, долг всех верующих 
прежде всего обратиться с молитвою к Богу об исцелении дорогого для всех нас боляще-

го. Благословляю во всех храмах всех епархий совершить молебствия о здравии Иосифа 

Виссарионовича. Церковь наша не может забыть того благожелательного к ней отноше-
ния нашего Правительства и лично Иосифа Виссарионовича, которое выразилось в целом 

ряде мероприятий, клонящихся ко благу и к славе нашей Православной Русской Церкви, 

и ее долг … отозваться на постигшее наш народ испытание — болезнь дорогого всем нам 

Вождя и мудрого строителя народного блага» [12, 8]. 9 марта Патриарх Алексий совер-
шил панихиду по Председателю Совета Министров СССР, Генералиссимусу И. В. Ста-

лину [12, 10]. Вероятно, что панихиды были отслужены и в других храмах РПЦ в том 

числе и на территории БССР. 
Кроме приходской жизни упоминались события и действующей МинДС. Спра-

ведливости ради стоит отметить, что безусловно большим вниманием ЖМП пользова-

лись Московская и Ленинградская духовные семинарии. В августовском номере журнала 
сообщается о торжественном акте посвященному четвёртому выпуску из Минской Ду-

ховной Семинарии, который был 22 июня 1952 г. в Жировичском монастыре. Секретарь 

Правления Семинарии, свящ. В. Боровой огласил результаты выпускных испытаний, 

каждый выпускник получил удостоверение об окончании Семинарии и в подарок книги: 
Новый Завет, «Богослужебные указания на 1952 г.», а также — «Патриарх Сергий к его 

духовное наследство». От имени окончивших Семинарию выступил диакон Буглаков 
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(имя не известно). После этого к выпускникам обратился архиепископ Минский и Бело-

русский Питирим. Акт закончили пением «Достойно есть» [13, 64]. 

На страницах ЖМП можно найти некрологи, посвященные епископату, духовен-

ству и мирянам, преподававшим в духовных школах. В сентябрьском номере содержится 
некролог от 30.07.1952 г. о преподавателе МинДС А. П. Надеждине. Он родился в 1891 г. 

в семье священника, окончил Рязанскую духовной семинарии в 1911 г. С 1916 г. препо-

давал в Рязанской духовной семинарии; в 1946 г. преподавал в Одесской духовной семи-
нарии, а с 1947 г. в МинДС. Отпевание совершал архиепископ Иоанн (Братолюбов) в со-

служении ректора семинарии архимандрита Митрофана и др. духовенства [8, 59]. 

Рассмотрев материалы ЖМП, мы можем сделать выводы о позитивном освеще-
нии жизни православного населения БССР и безоговорочной прогосударственной пози-

ции в общественных проповедях духовенства. Безусловно в рассматриваемый период 

можно говорить о кратковременном потеплении в церковно-государственных отношени-

ях, что видно из приведенных слов Патриарха Алексия, но необходимо учитывать влия-
ние самоцензуры со стороны редколлегии самого журнала. При этом описанные материа-

лы раскрывают церковную историю со стороны празднично-богослужебной жизни гла-

зами верующих, что нельзя найти в делопроизводстве, составляющем основу архивных 
материалов по рассматриваемому периоду церковной истории.  
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И ШКОЛЫ В ФОРМИРОВАНИИ У УЧАЩИХСЯ СЕМЕЙНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ: ОПЫТ РАБОТЫ 

 

С.А. Пошелюк 

ГУО «Оховская средняя школа» Пинского района  

 
Программа сотрудничества между Министерством образования Республики Бела-

русь и Белорусской Православной Церковью на 2020 – 2025 годы представляет собой со-
вокупность мероприятий в области образования, направленных на воспитание нрав-

ственно зрелой, духовно развитой личности, способной осознавать свою ответственность 

за судьбу Отечества, всего человечества, окружающего мира, быть хранительницей куль-
турного наследия своего народа [1; 3-4]. 

Важное место в совместной работе Министерство образования и Белорусской 

Православной Церкви занимает формирование у учащихся семейных ценностей. 




