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Собор Белорусских святых 
 

Духовное призвание каждого христианского народа 

наиболее зримо воплощается в жизни и подвиге святых. За 

тысячелетнюю историю Православия на землях Беларуси 

прославились сонмы угодников Божиих, ставших 

достойными участниками Его небесной славы.  

Жизненные пути святых проходили в разные 

исторические эпохи, но все они сполна послужили 

укреплению Церкви и единению всех "в союзе мира", под 

главенством Пастыреначальника нашего Иисуса Христа. 

Для нас своих потомков, они оставили неподражаемый 

пример служения, бесценный духовный опыт, слова 

проповеди и поучений. Молитвенно обращаясь к ним с 

просьбами о заступничестве, мы глубже осознаем 

духовную связь поколений и единство всех в лоне 

Церковном. 

Для каждого из белорусских святых установлен день памяти, а в 3-ю Неделю по 

Пятидесятнице ежегодно отмечается празднование Собора Белорусских святых. 

В настоящее время Комиссией по канонизации святых Белорусского Экзархата 

продолжается сбор материалов для прославления подвижников благочестия, которые 

своей жизнью явили подвиг веры и стяжали особое почитание верующего народа в 

местах своего земного служения. 

Святитель Мина, епископ Полоцкий 

 

Первый полоцкий иерарх, о котором имеется 

летописное свидетельство. Дата рождения неизвестна, 

приблизительно - 50-60 годы XI века в Полоцке. Там 

прошло детство и началось духовное подвижничество 

добросердечного и наученного Святому Писанию 

юноши. Стремление к большему служению привело его в 

Киево-Печерский монастырь, известный в то время по 

всей Руси благочестием своих монахов, в этой обители 

он и принял постриг под именем Мины. Там же в 1105 

году он был возведен в сан епископа Полоцкого.  

 

В «Послании Симона епископа к Поликарпу» 

среди других русских епископов - воспитанников Киево-

Печерского монастыря упоминается и святитель Мина: 

«…Тоя бо честныя Лавры мнози не отлучнии жители, 

елико славы крыяхуся, толико паче от Бога прославлены 

суть, и не своим взысканием, но Божиим принуждением 

от глубины Пещерныя на высоту Престолов святительских вознесошася… От них же 

первый Леонтий епископ Ростовский… То же и Мина Полоцку». Епископ Мина 

способствовал строительству церквей и монастырей Полоччины, воспитанию в законах 

добролюбия служителей Господа и верующих. Во время епископства Мины приняла 

монашеский постриг сама Ефросиния - дочка полоцкого князя Георгия Всеславовича. 

Святитель Мина прославляется Православной Церковью как один из первых 

архипастырей, которые своей жизнью и служением способствовали благодатному 
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распространению христианства в Беларуси. Земная жизнь епископа Мины закончилась 

летом 1116 года. В Воскресенской летописи под этим годом имеется запись: «Того же 

лета преставился Мина, епископ Полоцкий июня 20». Неизвестно, когда был 

канонизирован Мина, неизвестно также, где - в Полоцке или в Киеве - почивают его 

останки. 

 

Святитель Симеон, епископ Полоцкий 

 

Происходил святитель Симеон из полоцких князей. Получил хорошее для того 

времени образование и был воспитан в духе христианских 

добродетелей и любви к святым книгам. Не удивительно, 

что юноша возжелал избегнуть светской искусительной 

жизни и нашел утешение для своей души в одном из 

полоцких монастырей. Неизвестно, когда он был 

рукоположен в священнический сан, но есть сведения, что, 

будучи Полоцким епископом, святой Симеон основал за 

городом Никольский монастырь.   

Никоновская летопись утверждает: святитель был 

«весьма разумный и сильный в книгах Божественного 

Писания, учительный, добродетельный, милостник нищих, 

сирот и вдов, заступник обиженных, спаситель 

насилуемых».  

Историческое повествование сохранило разговор 

святого Симеона с полоцким князем Константином, 

который пригласил  Симеона на пир и, желая укорить пред 

духовным отцом своего тиуна - городского судью, назначаемого князем - спросил 

святителя: «Где будут тиуны  на том свете?». Симеон ответил: «Тиун будут там, где 

и князь». Князю это не понравилось, он спросил: «Но ведь тиун творит неправедный 

суд, берет мзду, людей продает, мучит и лиходейничает; при чем же здесь я?». 

Владыка разъяснил: «Если князь добрый и богобоязненный, людей милует, любит 

правду да поставит тиуна - человека доброго и богобоязненного, умного и 

правдолюбивого, то князь будет в раю и тиун его будет с ним. Если же князь не 

имеет страха Божьего, не жалеет христиан, не думает о сиротах и вдовах и 

поставит начальника злого, не ведающего закона Божьего, творящего неправедный 

суд, заботящегося лишь о том, как князю товар добывать, а людей не щадящего; 

такой князь все равно что на людей напускает безумца, дав ему меч, ибо наделяет 

властью человека злого и тем самым губит людей;  такой и князь будет в пекле, и 

тиун его с ним». 

Несмотря на высокое положение, епископу Симеону пришлось покинуть 

Полоцкую кафедру из-за давления раздраженных его деятельностью властей. 

Полоцкий иерарх находит сердечный прием в Твери, которая в то время принадлежала 

к Полоцкой епархии. Епископ Симеон пользуется не только народной любовью, но и 

авторитетом среди иерархов. Доподлинно известно. Что он принимал активное участие 

во Владимирском Соборе, посвященном вопросам церковного переустройства. 

 Далеко не всегда управление епархией протекало счастливо: судьба готовила 

престарелому иерарху новые испытания. В 1276 году сильный пожар обратил в пепел 

все, кроме одного, тверские храмы, а еще через шесть лет огненная стихия вновь 

испепелила церкви и жилища. Вновь начались работы по восстановлению города, но 

мирному труду мешали набеги на тверские окрестности разбойных отрядов из 

соседней Литвы. Однако сами мещане поднимались на защиту семей и своего 
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возлюбленного и почитаемого духовного пастыря. В 1286 году небольшой литовский 

отряд напал на церковные волости и ограбил их, но жители Твери, собравшись безо 

всякого принуждения на защиту преосвященного Симеона, пустились в погоню за 

грабителями и вернули добычу. 

Начиная с 1285 года, епископ прилагал много усилий для исполнения, может 

быть, главного дела в своей жизни - возведения каменной церкви во имя Спасителя. 

Утомленный жизнью святитель осознает, что ее построение станет его последним 

свершением. Предчувствуя близкую кончину, старец в 1287 году даже освящает 

переносной престол, чтобы иметь возможность проводить богослужение - пусть даже и 

в незавершенном храме.  

К сожалению, святитель не дожил до окончания строительства. Он умер в 1289 

году.  Нетленные мощи его почивают, согласно сведениям архимандрита Леонида, под 

спудом в Тверском соборном храме.  

 

Святитель Кирилл, епископ Туровский 

 

Святой родился и вырос в Турове, в богатой 

семье. Точные даты его рождения и смерти не 

известны, предположительно время его жизни 

заключается между 1110-1190 годами. Еще в молодости 

Кирилл ушел в монастырь, отказавшись от 

обеспеченной жизни в миру и родительского 

наследства. Он принял монашеский постриг и 

священный сан и через некоторое время стал 

настоятелем одного из туровских монастырей, где 

попытался ввести более строгий Студийский устав 

монашеской жизни. 

Вполне возможно, что эти попытки игумена 

вызвали недовольство братии, и в 1147 году Кирилл 

оставил настоятельство и ушел в затвор. Существует 

также предположение, что на уход Кирилла с настоятельства могли повлиять и 

церковно-политические события истории Древней Руси. В затворе, т. е. в полной 

изоляции от мира, святитель принял подвиг столпничества. Именно здесь он написал 

значительную часть своих произведений, поскольку никакие заботы не отвлекали его 

от любимого им богословского творчества. 

В 1159 г. он по настоянию князя и народа был вынужден покинуть затвор, чтобы 

стать епископом Турова. Именно на поприще архиерейского служения стал широко 

известен «русский Златоуст». Его проповеди, слова, послания распространялись не 

только в Туровском княжестве, но и повсюду в Древней Руси. Его эрудиция и 

образованность были очень ярким явлением на небосклоне древнерусской мысли. В 

житии святителя сохранилось упоминание о посланиях, адресованных им святому 

князю Андрею Боголюбскому, который ранее занимал и туровский княжеский престол. 

Ни одно из них не сохранилось, но мы можем предположить, что тематика этих писем 

касалась непростых церковных и политических событий, происходивших вокруг 

Владимирского княжества в то время.  

Около 1177 года святитель Кирилл оставил кафедру и удалился в один из 

монастырей, где, очевидно, принял великую схиму и продолжал литературное 

творчество. Точное время смерти святителя Кирилла не известно. Очевидно, он 

скончался в 90-х годах XII века.  
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 Святитель Кирилл, вероятно, единственный древнерусский автор, который 

оставил такой значительный объем литературных произведений. Целый ряд церковных 

исследователей, а также нецерковных специалистов новейшего времени — лингвистов, 

философов, культурологов, филологов — в разное время обращались к литературному 

творчеству туровского Златоуста, признавая его большую начитанность, огромную 

богословскую и церковно-историческую эрудицию. Но для того, чтобы полностью 

понять этого автора, необходимо спокойно признать всего лишь один непреложный 

факт.  

Святитель Кирилл — автор, в первую очередь, церковный, поэтому понять его 

произведения, его мировоззрение можно только обладая церковной культурой. 

Церковный исследователь, обратившись к произведениям святителя, достаточно 

быстро может определить стилистическое и лексическое тождество трудов святителя 

Кирилла с текстами Священного Писания, богослужебными текстами и 

внебогослужебными молитвословиями Православной Церкви, творениями отцов 

Церкви. Все это церковное наследие, которым жил святитель, осталось неизменным и 

сейчас. Вместе со Священным Писанием церковное богослужение и творения отцов 

Церкви составляют Предание Церкви. Общая укорененность в церковном Предании и 

богослужебной культуре автора и читателей является ключом к пониманию 

произведений автора, стихией, объединяющей первого и последних. 

Среди произведений  великого Туровлянина поучения монахам, толкования на 

Священное Писание (не сохранились), послания святому князю Андрею Боголюбскому 

(не сохранились), проповеди на Господские праздники и другие дни церковного года, 

молитвы к Господу и святым суточного и дневного круга, Покаянный канон Господу, 

поучения на различные темы.  

Молитвенными подвигами монашеской жизни и столпничества он 

действительно собрал духовные колосья. Когда эта свеча духовного света была 

поставлена на епископскую кафедру, тогда хлеб духовный, собранный и испеченный 

за время напряженного внутреннего самосовершенствования, святитель предложил 

другим людям, исполнив этим одну из главных жизненных целей монаха: 

совершенствовать себя для других, стяжать духовные ценности для того, что 

поделиться с другими людьми. И ему было что раздавать, и он знал, как это делать. 

Имя святителя Кирилла все чаще стало звучать на телевидении и радио, в 

печатных изданиях, книгах, в аудиториях университетов, на представительских 

научных форумах. Но самое большое внимание, которое мы можем уделить личности 

святителя Кирилла, — это подражание его жизни, его любви к Богу, его неравнодушию 

к происходящим вокруг него событиям, его вдохновению и желанию трудиться во 

славу Божию.  

Личность святителя — дивный пример сочетания самоотверженного духовного 

подвига и благоговейной любви к знанию и науке. Вот на что мы, как кажется, должны 

обратить внимание в первую очередь.  

Святитель Кирилл являет собой образ целостного христианина, идущего 

средним, царским, путем. Своей обширной ученостью он отрицает крайность 

невежества, а своим напряженным подвигом веры обличает духовную близорукость 

расслабленного грехом ума. 

Восемь веков отделяют нас от времени жизни святителя Кирилла, но время и 

расстояние истончаются, когда вновь и вновь встречаемся с ним в богослужении, в 

Литургии, объединяемся во Христе, признаем святого Кирилла своим духовным 

вождем.  
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Святитель Лаврентий, епископ Туровский 

 

Родился святой Лаврентий в 30-е годы XII века в Турове. Будущий святитель 

чувствовал в своей душе стремление к подвигам ради Христа и принял монашество. 

Первые аскетические опыты он совершал в Борисоглебском монастыре. Как раньше, 

так и теперь монастыри отличаются друг от друга строгостью жизни монахов. Со 

временем Лаврентий заметил, что его душе чего-то недостает, и он решил, что устав 

Борисоглебского монастыря не для него. Он поехал в Киево-

Печерскую Лавру, которая всегда славилась своими 

подвижниками и строгим уставом. 

Здесь святой Лаврентий хотел повторить подвиг, 

который многие монахи-подвижники совершали до него—

пожелал в затворе молиться Богу. В этом же монастыре 

незадолго до прихода Лаврентия двум монахам-затворникам 

явился бес в виде ангела и смог их искусить. Зачастую люди 

берут на себя подвиги ради собственной славы, и такого 

человека дьяволу легче всего искусить. Смиренный же 

человек будет всегда осознавать свою греховность и 

недостоинство перед чудесным явлением ему святых, 

ангелов, тем более, Иисуса Христа или Пресвятой Богородицы. Гордый же человек 

примет это за должное, считая себя уже святым. Завышенная самооценка чаще всего 

является причиной духовного падения. О духовном падении двух затворников еще 

хорошо помнили в Киево-Печерском монастыре, поэтому настоятель монастыря не 

благословил Лаврентия на затворничество. Когда нам в чем-то отказывают, то мы 

обычно начинаем возмущаться, что нас лишают возможности себя проявить. Причиной 

таких возмущений служит опять же наша гордость. Однако святой Лаврентий отказ 

настоятеля принял без ропота и тем самым проявил свое смирение.  

Но отказ настоятеля не смог погасить того пламени, которым горело сердце 

Лаврентия. Чтобы не принимать на себя подвига без благословения, будущий 

святитель удалился от Пещер и затворился в келии соседнего монастыря Святого 

Великомученика Димитрия Солунского. В новой обители Лаврентий пребывал в 

затворе, и за благочестивую жизнь Господь наделил его даром чудотворных исцелений 

и силой, которой он изгонял бесов. 

Позже святой Лаврентий возвратился вновь в Печерский монастырь, пребывание 

в котором ему было более по душе. Святой Лаврентий всегда мечтал угодить Богу в 

недоступной постороннему взору монашеской келье, но Господу было угодно другое. 

«Никто, зажегши свечу, не ставит ее в сокровенном месте, ни под сосудом, но на 

подсвечнике, чтобы входящие видели свет» (Лук. 11, 33). Господь не желал, чтобы 

святой Лаврентий оставался в тени, и явил его миру. В Печерском монастыре 

Лаврентия рукоположили в епископа и поставили на кафедру в его родном городе 

Турове. Вот так святитель Лаврентий по промыслу Божьему «где родился, там и 

пригодился». Именно святой Лаврентий стал в 1184 году преемником святителя 

Кирилла. Святитель Лаврентий, со смирением приняв должность епископа, мудро 

управлял вверенной ему Туровской епархией. 

После своей смерти Лаврентий был погребен в пещере Киево-Печерской Лавры, 

где и теперь пребывают его нетленные мощи. Жизнь Святителя Лаврентия служит 

хорошим примером для всех нас, учит нас подлинному смирению. Празднование 

памяти святителя Лаврентия 29 января (11 февраля по н. ст.).  
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Святитель Георгий, архиепископ Могилевский 

 

Родился будущий иерарх в 1717 году в городе Нежине, который к тому времени 

уже полстолетия принадлежал России, во влиятельной и знатной семье украинских 

дворян Конисских. Учился 15 лет в Киево-Могилянской Академии, которую закончил 

«с особым отличием». В стенах академии Григорий изучил иностранные (польский, 

латынь, греческий, древнееврейский, немецкий) языки, поэтику, философию, 

богословие, проявляя особый талант к стихосложению. 

Несмотря на то, что Киевская академия в ту пору давно 

пережила лучшие свои времена, она давала прекрасное 

образование; об уровне ее выпускников свидетельствует хотя бы 

то, что Григорий Конисский учился вместе с Григорием 

Сковородой. После окончания академии принял монашеский 

постриг и был оставлен преподавателем академии на кафедре 

риторики. В то время он разработал курс поэтики на латыни; 

одновременно занимаясь литературным творчеством, сложил в 

1749 году наполненную противоатеистического пафоса драму 

«Воскресение мертвых», а также стихи на русском, латинском и 

польском языках. Его литературными трудами восхищался А.С. Пушкин. С 1747 года 

на протяжении пяти лет возглавлял кафедру философии и одновременно был 

префектом. С 1751 года он - ректор академии, профессор богословия, причем, по 

оценке современника, он считался лучшим - после Феофана Прокоповича - 

профессором академии в XVIII веке, а с 1752 года  он - архимандрит Киево-Братского 

монастыря. 

С 1755 года начинается новый период его жизни и деятельности: он назначается 

белорусским епископом и переезжает в Могилев. С 1783 года Конисский становится 

белорусским православным архиепископом, членом Святого Синода. Тогда на 

территории Беларуси, которая входила в состав речи Посполитой, оставалась только 

одна православная епархия с центром в Могилеве. К официальных кругах Польско-

Литовской державы обсуждался вопрос о ликвидации и этой епархии. 

Радостная и торжественная встреча долгожданного епископа с могилевской 

паствой не скрыла от святителя Георгия ужасного упадка, который был вызван 

многими годами преследований православия. Он с первых же дней по вступлении с 

должность писал бесконечные донесения в Сенат о притеснениях, чинимых униатами и 

католиками, о захватах ими православных церквей. Одновременно он заботился и о 

распространении света православия, для чего завел в 1757 году типографию при 

архиерейском доме и напечатал творение Феофана Прокоповича - православный 

«Катехизис, или краткое начальное Христианское учение в пользу и спасение юношам, 

купно же и старым ненаученным, в трех беседах написанный», и бесплатно разослал 

его по храмам епархий. Им же в этот период был основан ряд школ наподобие 

братских церковных училищ. 

Постоянно заботясь о более высоком образовании духовенства, а примеров 

обратного сам архиепископ, к прискорбию, достаточно наблюдал во время личных 

инспекций, могилевский иерарх в 1759 году организовал при Спасском монастыре 

Духовную семинарию, испросив у русского правительства 400 рублей годовых. Для 

более успешного противостояния униатству преосвященный Георгий занимался 

собиранием архивных документов о могилевских православных церквях. 

Одновременно с решением церковно-политических задач архиепископ Георгий 

радел о благосостоянии и устроении своей могилевской епархии. В 1780 году было 

построено новое здание для семинарии, преподавательский состав которой пополнился 
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из числа выпускников Киевской академии. Он заботился о чистоте православного 

обряда. О чем свидетельствует грамота, изданная против обливания водой при 

крещении, также он явился автором грамоты против корыстолюбия священников, 

статьи против распространяемого французским мыслителем Вольтером безверия. 

Занимался Георгий и чисто литературным трудом, составляя приветственные речи 

(одну из них он зачитал 19 января 1787 года перед Екатериной, проезжавшей через 

Мстиславль). 

Больной и усталый от ежедневных забот, 20 января 1793 года архиепископ 

Георгий написал завещание, а 13 февраля 1795 года предал душу свою Господу. 

Могилевский святитель Георгий Конисский был погребен в своем кафедральном граде, 

в церкви неподалеку от архиерейского дома. Господь прославил его остатки 

нетлением: как сообщается в приложении 3 на странице 555 «Полного месяцеслова 

Востока» в 1875 году тело его оказалось нетленным». Кроме того, во время нашествия 

французов в 1812 году захватчики открыли раку с телом святителя и, обнаружив, 

засвидетельствовали нетленные мощи. 

 

Святитель Гавриил, архиепископ Рязанский 

 

Родился будущий святитель (в миру - Георгий Иванович Городков) 17 апреля 

1785 года в селе Городковичи Спасского уезда Рязанской 

губернии в семье пономаря. 

В 1808 году окончил Рязанскую Семинарию и 

отправился учиться в Санкт-Петербургскую Духовную 

Академию. Божиим Промыслом ему суждено было обучаться 

при ректоре Академии архимандрите Филарете (Дроздове) и 

Инспекторе - архимандрите Филарете (Амфитеатрове).  

По результатам обучения в августе 1814 года получил 

степень магистра богословия и был назначен профессором в 

Рязанскую Духовную Семинарию. 

10 октября 1815 года в Рязанском Спасском монастыре 

Георгий Городков принял постриг и был наречен Гавриилом в 

честь Архангела-Благовестника. 16 октября 1815 года будущий Святитель был 

хиротонисан во иеродиакона, а 22 октября - во иеромонаха и был возведен в сан 

архимандрита Рязанского Свято-Троицкого монастыря. 

В августе 1818 года архимандрит Гавриил переехал в Нижний Новгород. В 

течение десяти лет, до 1828 года, он занимал должность Ректора Нижегородской 

Семинарии. В 1828 г. был возведен в сан епископа и направлен в Калужско-Боровскую 

епархию. 

В 1831 г. епископа переводят в Могилевскую епархию. Зная о высокой духовной 

жизни Калужского архипастыря, Святейший Синод решил, что только такой 

архипастырь, "отличающийся просвещенностью, деятельностью и кротостью", мог бы 

справиться с великой задачей - возвращением униатов в лоно Православия в 

Могилевской епархии. Известно, что около 60 тысяч униатов приняли Православие за 

время пребывания святителя на Могилевской кафедре. Для жителей Могилева 

Преосвященный был «воплощением простоты». В отношениях с людьми он избегал 

упреков, говоря: «Попрекать - значить раздражать, а раздражать - значит уменьшать 

способность к восприятию истины».  

Сама внешность архиеп. Гавриила - "благообразное лицо с большими голубыми 

глазами, худощавость, тихая походка" - располагали в его пользу всякого. Служил 

архиеп. Гавриил всегда благоговейно. 
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С 1837 г., на протяжении двадцати лет, владыка возглавлял Рязанскую епархию.  

5 июня 1858 года уволен на покой в Ольгов монастырь Рязанского уезда с 

правом управления этим монастырем. Скончался 7 апреля 1862 года. Погребен в 

Троицкой церкви Ольгова монастыря. 

Владыка любил поэзию, писал духовные канты, интересовался наукой, 

археологией, древними архивами. Собрал большую библиотеку древних рукописей. 

Канонизирован как местночтимый святой Рязанской епархии. В 2000 г. были 

обретены мощи святого Гавриила и перенесены в Свято-Троицкий монастырь г. 

Рязани. 

Священномученик Макарий, митрополит Киевский 

 

О жизни и деятельности священномученика Макария известно крайне мало, но и 

из того, что дошло до нас, можно заключить, что человек этот был в высшей степени 

достоин славы, которой его сподобила мученическая смерть. Нам не известно, когда он 

родился, как пришел к служению Богу, когда был пострижен в монахи. Впервые на 

арену истории этот человек выходит уже в сане архимандрита Виленского Свято-

Троицкого монастыря—главного монастыря в государстве.  

Макарий был известен своей высокой подвижнической 

жизнью, примерным благочестием, непоколебимой 

преданностью Православию и тщательным выполнением 

возлагавшихся на него обязанностей. Когда он был избран 

архимандритом Виленского Свято-Троицкого монастыря, то 

привел обитель в цветущее состояние, построил 

странноприимный дом, неустанно следил за укреплением 

дисциплины среди монахов и благочестия среди мирян. Именно 

поэтому, когда в 1494 году умер митрополит Иона, собором 

православных епископов Великого княжества Литовского (ВКЛ) 

архимандрит Макарий был возведен в сан митрополита 

Киевского и всея Руси.  

Служение митрополита Макария выпало на очень тяжелое время. Страна 

находилась в состоянии постоянной войны с татарами, которые каждый год врывались 

в пределы ВКЛ, грабя, разоряя и сжигая все на своем пути. Владыка не просто 

сочувствовал своей пастве. Страдания народа и бессилие правительства он принимал 

очень близко к сердцу. С момента основания отдельной митрополии для ВКЛ 

резиденция митрополитов Литовских и Русских находилась в Новогрудке под защитой 

неприступных стен замка. Но престол должен был находиться в Киеве, и потому 

митрополит Макарий стремился именно туда, чтобы пастырским словом поддержать 

отчаявшихся, утешать страдающих, вселить веру в души своей паствы. К моменту 

восшествия святителя на престол, Киев уже не посещался митрополитами более ста лет 

(!), а город представлял собой жалкое подобие былого величия. Владыка хотел 

положить конец практике, когда Предстоятели Православной Церкви ВКЛ, нося титул 

«митрополит Киевский», жили не в своей столице, а в Новогрудке и Вильно, что 

нарушало каноны.  

Уладив самые неотложные дела, митрополит Макарий назначил свое 

путешествие в Киев на весну 1497 года. Но зимой обострились отношения с великим 

князем московским Иваном III, союзниками которого были татары. В то время, когда 

армия ВКЛ двинулась к восточным границам государства, чтобы предотвратить 

возможное нападение московских войск, неожиданно и вероломно с юга в пределы 

ВКЛ вторглись несметные полчища татар, которые, как саранча, набросились на 

незащищенные южные земли государства, грабя и уничтожая все на своем пути. 
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Вскоре, первые татарские отряды появились у стен Мозыря и других городов на юге 

Беларуси. Паника и ужас охватили всех (от простых крестьян до первых сановников 

государства), ведь защищать страну в этот момент было просто некому. Великий князь 

Александр и правительство абсолютно растерялись и укрылись за стенами мощных 

замков на северо-западе Беларуси. Вся надежда была на южные замки, которые в своей 

массе были небольшими и деревянными. В первую очередь, это был Мозырский замок, 

так как недалеко от Мозыря был Овручский брод — одна из главных транспортных 

артерий, связывавших север и юг ВКЛ. Быстрое падение Мозыря открывало татарам 

путь в пределы Литвы-Беларуси. 

Единственным человеком, который не растерялся и подхватил знамя борьбы, 

выпавшее из рук растерявшегося правительства, был митрополит Макарий. Несмотря 

на все предостережения и предсказание, что это путешествие будет для него 

последним, владыка отправляется в путь по охваченному войной югу Беларуси, говоря: 

«Я хочу исполнить мой святой долг, как архипастырь. Да будет на мне воля Божия». 

Народ был покинут армией и правительством. И главной целью служения святителя 

было поднять дух и волю к борьбе и продемонстрировать, что простой народ не 

покинут — его духовный отец рядом. Этой борьбе митрополит своим присутствием 

придавал характер священной войны.  

Плывя со своими спутниками по Припяти, святитель остановился в селе 

Скриголов (Скрыгалов) для совершения Божественной литургии. Во время 

богослужения стало известно, что из-под стен осажденного Мозырского замка на 

перехват митрополита отправлен отряд татарской конницы. Предложение жителей 

спасаться владыка отверг, отвечая им и своим спутникам: «Спасайтесь, детки, а мне 

нельзя. Я отдаю себя воле Божьей», и продолжил совершать литургию. Вскоре татары 

ворвались в местечко. После непродолжительной, но яростной схватки малочисленные 

спутники митрополита были убиты. Ворвавшись в храм, татары схватили святителя и, 

выведя его на берег реки, предложили сделку. Как повествуют народные предания и 

жития других святых, смысл сделки был в следующем: митрополит приказывает 

сдаться защитникам Мозырского замка, и татары сохраняют ему жизнь. Другие 

источники говорят о иных условиях, но смысл их один и тот же — ради спасения 

собственной жизни святитель Макарий должен был предать людей, которых его 

присутствие воодушевляло и вселяло веру и надежду, которые видел в нем посланника 

Божия, духовного защитника в трудную минуту. Не задумываясь ни на секунду, 

митрополит отверг предложение врагов Отечества и с истинным смирением и 

надеждой на Вседержителя принял мученическую смерть от рук неверных, не изменив 

своему пастырскому долгу.  

С таким истинно христианским самоотвержением и апостольской ревностью 

скончался святитель Макарий. Во время своего кратковременного управления 

митрополией ВКЛ он принес большую пользу преданным служением делу Церкви, 

униженной при его предшественниках, стремился улучшить положение своей паствы и 

клира, терпевших большие «обиды и унижения» от воинствующего католицизма. Его 

мученическая кончина не была напрасной — Мозырский замок отбил все яростные 

приступы и штурмы «басурман», и татары в тот год так и не смогли прорваться вглубь 

Беларуси. Но не только этим определяется значение митрополита Макария для нашей 

Церкви. Память его драгоценна для нас еще и потому, что этот святитель, 

прославленный вскоре после мученической кончины, является постоянным нашим 

ходатаем перед Богом. Нетленные мощи его служили и служат великим утешением для 

всех православных.  
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Священномученик архидиакон Никифор 

 

Архидиакон Никифор (Парасхес-Кантакузин) - выдающийся деятель Церкви, 

председатель Брестского собора 1596 г. Родился в Константинополе в 40-х годах XVI 

века. Образование получил в Италии в Падуанском университете. 

Занимал видное положение в Константинопольской патриархии, был 

ревностным защитником учения и традиций Православия. Заслужил прозвище 

«мудрейший». 

Прибыв в 1596 г. в Брест на собор Никифор, с его громадным опытом и умом, 

сумел провести заседания православной стороны так, что решения православного 

собора получили законную силу, а униаты были осуждены. 

Сразу после собора начались гонения на православных. Никифор продолжал 

вести себя независимо и бесстрашно, продолжая организовывать сопротивление унии. 

Вскоре Никифор был обвинен в шпионаже в пользу Турции и привлечен к суду. Суд 

закончился полным провалом обвинителей, однако Никифор не был выпущен на 

свободу. Без всякого приговора он был отправлен в Мальборгский замок, где через два 

года умер от голода. 

 

Священномученик Митрофан, архиепископ Астраханский 

 

Дмитрий Иванович Краснопольский родился 22 октября 1869 в слободе 

Алексеевка Бирюченского уезда Воронежской губернии в бедной семье. Отец его был 

каменщиком, а мать дочерью сельского причетника. Здесь же в слободе Дмитрий 

окончил школу. Благодаря ходатайству сельского учителя, его определили в духовное 

училище, где он содержался на средства этого же благодетеля. 

После окончания училища, Дмитрий поступает в духовную семинарию в городе 

Воронеже. Здесь в семинарии он уже содержал себя сам, зарабатывая частными 

уроками. В 1890 году он закончил духовную семинарию, женился, и в этом же году его 

рукополагают в сан дьякона. Через три года умирает 

его супруга. Отец Дмитрий усмотрел в этом особый 

промысел Божий, призывающий его на путь 

монашеского подвига. В 1893 году он поступает в 

Киевскую Духовную Академию с целью продолжить 

своё образование и в то же время, укрепляясь духом 

Киевских монастырей, особенно Киево-Печерской 

Лавры, подготовить себя к монашеству. 

В 1896 году отец Дмитрий принимает иноческий 

постриг с именем Митрофан, в честь святителя 

Митрофана Воронежского. 

15 июня 1897 года иеродьякон Митрофан был 

рукоположен в иеромонаха, а в 1898 году, по 

окончании курса в Киевской Духовной Академии со 

степенью кандидата Богословия, магистранта, он был 

назначен инспектором Иркутской Духовной семинарии. 

После четырёхлетнего пребывания в Иркутске 

иеромонах Митрофан переводится в Могилёв, где он возводится в сан архимандрита и 

назначается ректором местной семинарии. 14 лет в жизни священномученика 

Митрофана было связано с его пастырскими трудами на Белорусской земле.  
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25 января 1907 года Высочайше повелено было ему быть епископом 

Гомельским, викарием Могилёвской епархии. В своей речи, при наречении его во 

епископа Гомельского, Митрофан заявил что за основу своей архипастырской 

деятельности он поставит борьбу с инородческой пропагандой и сектантством. И 

действительно, владыка много потрудился для укрепления православия в своей 

епархии. Вместе с архипастырскими обязанностями, на первосвященного Митрофана 

была возложена и другая ответственная миссия: его избрали представителем от 

Русской Православной Церкви в третью Государственную Думу. 

3 ноября 1912 года владыка Митрофан был Высочайше утвержден епископом 

Минским и Туровским. Так же как и в Гомеле, святитель на новой кафедре горячо 

отстаивал интересы православной церкви и русского (белорусского) населения края 

против усилившихся, после революционных событий 1905-1907г.г., католической 

пропаганды и польского засилья.  

За эту непоколебимую позицию духовенство г. Минска называло владыку 

Митрофана, «стойким борцом за православно-русское дело». Исключительная 

ревность святителя о Церкви, её благе и чистоте, напоминала его пастве святую 

ревность архипастырей времен Вселенских соборов. Множество благостных 

начинаний за столь незначительное время своего пребывания на Минской кафедре 

удалось владыке претворить в жизнь. 

Всюду он проповедовал, был очень доступен, вникал в нужды любого 

обратившегося к нему человека, старался помочь. Владыка отличался не показной 

благотворительностью, видимо, воспоминания о собственной бедственной юности 

подвигали его на это благое дело. Сохранились воспоминания, что святитель не раз 

расплачивался за бедных семинаристов, которым только за их бедность грозило 

увольнение из семинарии. 

Владыка твердо держался своего убеждения, что многие пороки искусственно 

насаждаются в среде русского общества и миссия православной церкви заключается в 

том, чтобы помочь людям избавится от них, особенно это касалось пьянства. С 

благословения святителя каждый год в Минске стал проводиться трезвенный крестный 

ход. Был освящен специальный вагон трезвости, на котором духовенство объезжало 

города и веси Белорусского края с проповедью против пьянства, раздавая бесплатную 

литературу. 

Сознавая, как важно для каждого верующего человека знание духовной истории 

своего края, его духовных традиций, местных святых, епископ Митрофан поставил на 

должную высоту в народе память небесных покровителей епархии: святых святителей 

Туровских Кирилла и Лаврентия, а также святого мученика младенца Гавриила, 

убитого иноверцами. Благодаря стараниям владыки, во всех храмах епархии была 

написана икона Минских святых, где они все собраны вместе, осеняемые Покровом 

Богоматери. 

В годы Первой мировой войны Владыка часто выезжал на фронт для 

воодушевления русских воинов и благословения их на ратные подвиги. Святитель не 

раз попадал под обстрел, но это не смущало и не останавливало его. Для раненых 

воинов по его благословению открывались епархиальные лазареты. В тяжелейший для 

епархии момент, когда город Минск находился в сильной опасности быть захваченным 

врагом, когда в сердцах даже самых стойких защитников города стала исчезать 

надежда на спасение, владыка совершил в привокзальном Казанском храме 

общественное моление, вызвавшее у богомольцев и у воинов, отправлявшихся на 

фронт, прилив бодрости и духовных сил. 

За особую деятельность по обстоятельствам военного времени владыка 

Митрофан был 14 мая 1916 года награжден орденом Святого Александра Невского.  



13 

 

11 июля 1916 года последовало Высочайшее повеление о перемещении епископа 

Митрофана на Астраханскую кафедру. С первого дня служения владыка стал 

совершать частые поездки по епархии, посещая подчас столь дальние приходы, 

которые до него не посещал ни один из астраханских архипастырей. Везде и всюду он 

старался привлечь к себе сердца прихожан истовым богослужением, воодушевленной 

проповедью и простыми беседами с ними о самых насущных проблемах. По 

инициативе владыки был открыт Епархиальный лазарет, при Чуркинской пустыни 

была устроена школа для детей беженцев и обитель взялась обеспечить содержание 

школы на свои средства. 

Не забывал епископ Митрофан и дело миссионерской проповеди в своем крае, 

населенном во множестве иноверцами. Другим немаловажным делом была борьба с 

усиливающимся сектантством. Много сил было положено владыкой на борьбу с 

обновленчеством. 

Владыка Митрофан продолжал отстаивать интересы Церкви в и безжалостное 

послереволюционное время. Он выступал против всякого сотрудничества с советскими 

организациями: «Лучше, — говорил он, — лишиться храмов и совершать 

богослужение под открытым небом, чем жертвовать христианскою свободой и 

христианскою истиною, добиваясь регистрации союза в комиссариатах».  

По инициативе епископа Митрофана в Астрахани 18 февраля в знак протеста 

против действий большевистских властей, и для испрошения милости Божий 

страждущей Родине был проведен крестный ход по всему центру города. 25 марта (7 

апреля) 1919 года, в день праздника Благовещения, владыка служил в Благовещенском 

монастыре, где во время проповеди коснулся «погибших в результате ненужных и 

бесполезных действий гражданских властей». После литургии им была отслужена 

панихида по невинноубиенным. После этого клирики епархии, понимая, что владыке 

угрожает опасность, стали уговаривать его немедленно покинуть Астрахань. На этот 

архиепископ ответил: «Вы предлагаете мне побег, и это в то самое время, когда у нас 

на глазах расстреливают невинных наших братьев. Нет, я никуда не уеду от своей 

паствы; на моей груди Крест Спасителя, и он будет мне укором в моем малодушии. 

Хочу спросить и вас: почему вы не бежите? Значит, вы дорожите свой честью больше, 

чем я должен дорожить своим апостольским саном? Знайте, я совершенно чист и ни в 

чем не виноват перед своей Родиной и народом». 

Архиепископ Астраханский Митрофан был арестован 25 мая 1919 г., в канун 

праздника Святой Троицы. Владыка был обвинен в заговоре против советской власти. 

На всех допросах держался очень уверенно, не поддаваясь ни на какие угрозы и 

уговоры дать против себя и других привлеченных лиц обвинительные показания. Был 

приговорён к расстрелу. 23 июня 1919 года приговор привели в исполнение.  

Когда архиепископа вывели на расстрел, он благословил расстрельную команду. 

После этого солдаты отказались в него стрелять. Владыку расстреляли чекисты.  

В декабре 2001 года на заседании Священного синода Русской Православной 

Церкви было решено включить в Собор новомучеников и исповедников Российских 

XX века священномученика Митрофана (Краснопольского). 14 апреля 2002 года в 

Покровском кафедральном соборе Астрахани состоялось его торжественное 

прославление. 

 

Священномученик Иоанн, архиепископ Рижский 

 

Янис (Иоанн) Поммерс родился 6 января 1876 г. в латышской православной 

крестьянской семье, в детстве занимался крестьянским трудом. Его родители были 
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благочестивыми христианами. Святое Православие вошло в жизнь семьи Поммеров 

еще при прадеде. 

В августе 1891 года Иоанн Поммер окончил Рижское Духовное училище. В 

июне 1897 года окончил полный курс Рижской Духовной семинарии, а в 1900 году 

поступил в Киевскую Духовную академию. Уже в юные годы Иоанн отличался 

твердостью в вере. В годы обучения в академии в нем окрепла решимость всю свою 

жизнь посвятить служению Церкви Христовой. На 

стезю иноческой жизни будущего подвижника 

благословил святой праведный Иоанн 

Кронштадтский.  

В 1903 году Иоанн Поммер принял 

монашеский постриг. 23 сентября того же года он 

был рукоположен во иеродиакона, а 13 июля 1904 

года - во иеромонаха.  

В 1904 году иеромонах Иоанн окончил 

Киевскую Духовную академию с отличием и 

степенью кандидата богословия. Затем он был 

направлен в Черниговскую Духовную семинарию 

преподавателем Священного Писания. 

В 1907 г. иеромонах Иоанн назначается 

ректором Виленской Духовной Семинарии. В 1912 г. 

стал епископом Слуцким, викарием Минской 

епархии. 

В сентября 1917 года епископ Иоанн был назначен на служение в Тверскую 

епархию. Видя в нем доброго и мудрого пастыря, Патриарх Тихон возвел его в сан 

архиепископа и назначил на Пензенскую кафедру, поставив перед ним задачу 

уврачевать обновленческий раскол. В 1918 г святитель был арестован, его жестоко 

пытали. Он был приговорен к расстрелу, но неожиданно помилован. Некоторое время 

он еще служил в Пензе, но скоро был снова арестован, отправлен в Москву и посажен в 

тюрьму вместе с уголовниками. 

Вскоре после освобождения в 1921 г. в связи с запросом православных Латвии 

святейший Патриарх перевел его на кафедру архиепископа Рижского и всея Латвии. В 

1925 г. его даже выбрали в республиканский Латвийский сейм, что содействовало 

укреплению Православной Церкви в Латвии. На заседаниях сейма бесстрашно говорил 

про злодейства большевизма в России. У него было много врагов среди тех, кто 

сочувствовал большевизму в Латвии.  

В сентябре 1934 г. епископ был заживо сожжен на архиерейской даче.  

 

Священномученик Николай, пресвитер Витебский 

 

Священномученик Николай Околович родился в 1863 году на Витебщине в 

семье псаломщика. Окончив Витебское духовное училище и Витебскую духовную 

семинарию, продолжил обучение в Московской Духовной Академии (окончил в 1887 

году). В годы учебы отличался прилежанием, духовной мудростью и миролюбием. 

Вскоре Николай был рукоположен в сан диакона, а 2 февраля 1888 года 

епископом Маркеллом (Поппелем) – в сан священника. В следующем году получил 

назначение на должность законоучителя Полоцкого кадетского корпуса. 

Одновременно являлся членом Полоцкого епархиального попечительства, 

председателем Совета Полоцкого церковного братства. На протяжении многих лет был 

редактором «Полоцких епархиальных ведомостей». 
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В 1906-1910 годах отец Николай служил в Воронеже на должности ректора 

Воронежской духовной семинарии и главного редактора «Воронежских епархиальных 

ведомостей». 

Вернувшись на родину, по благословению архиепископа Иннокентия 

(Ястребова) он возглавил пастырскую школу при Витебском Николаевском 

кафедральном соборе, а в 1922 году назначен 

настоятелем этого собора. В городе шла кампания по 

изъятию церковных ценностей, но благодаря мудрости 

отца Николая обошлось без кровопролития: передача 

ценностей прошла достаточно мирно. 

 В том же 1922 году отец Николай первый раз 

был арестован. В течение двух недель его содержали 

под стражей, потом условно осудили на год лишения 

свободы, но вскоре амнистировали. 

К тому времени в Витебской епархии все более 

явно заявляло о себе обновленчество.  

В 1924 и 1927 гг. обновленческие иерархи 

письменно предлагали отцу Николаю перейти в их 

лагерь, принять архиерейский сан и возглавить 

Полоцкую епархию. Ответ был однозначно 

отрицательным. 

Протоиерей Николай Околович стал важнейшей фигурой в противостоянии 

обновленческому расколу в Витебске.  

С 1922 по 1927 год во время ссылки канонического архиерея архиепископа 

Иннокентия (Ястребова) отец Николай объединил вокруг себя священнослужителей и 

мирян, оставшихся верными Патриаршей Церкви, добиваясь от богоборческой власти 

разрешения создать отдельное от обновленцев епархиальное управление.  

В 1926 году эта цель была достигнута, что избавило сторонников Патриаршей 

Церкви от обвинения в нелегальной религиозной деятельности.  

С 1924 года протоиерей Николай Околович являлся настоятелем Ильинской 

церкви Витебска. 

С особой ревностью отец Николай потрудился и в 1929-1931 гг., когда на 

Витебской кафедре пребывал архиепископ Николай (Покровский).  

В это время из обновленчества удалось вернуть около 50 приходов. На 

богослужения во вновь открывавшихся храмах собиралось до 10 тысяч верующих. 

24 апреля 1931 года протоиерей Николай Околович был арестован и помещен в 

витебскую тюрьму. Предъявленные на следствии сфабрикованные обвинения в 

антисоветской и антиколхозной агитации он не признал. Пребывание в тюрьме 

окончательно подорвало здоровье исповедника.  

По свидетельству сына, протоиерей Николай Околович скончался в заключении 

в 1934 году. Место заключения и мученической кончины, а также причина смерти его 

остались неизвестными. 

Реабилитирован протоиерей Николай Околович 12 сентября 1989 года 

прокуратурой Витебской области. 4 ноября 2007 года определением Святого Синода 

БПЦ священномученик Николай, пресвитер Витебский, прославлен в лике святых 

Белорусской Православной Церкви. 
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Священномученик Павлин, архиепископ Могилевский 

 

Высокопреосвященный архиепископ Павлин (в миру — Пётр Кузьмич 

Крошечкин) родился 19 декабря 1879 года в с. Керенково Мокшанского уезда 

Пензенской губернии. Отец — Крошечкин Косма Иванович, государственный 

крестьянин. Он рано лишился отца и был воспитан благочестивой матерью. 

Их дом был приютом для странников. После посещения вместе с родительницей 

Саровской пустыни, в сердце мальчика возгорелось желание 

иноческой жизни. И в 1895 году 16-летний Пётр поступает в 

Саровскую обитель, в которой пробыл послушником около 

трех лет, два с лишним года провел в Спасо-Яковлевском 

монастыре в Ростове Великом. Затем он перешёл в Николо-

Бабаевский монастырь. 

Тяга к знаниям привела юношу в Москву. В 1904 году 

был принят в Московский Новоспасский монастырь. Там 

принял иноческий постриг с именем Павлин и был 

рукоположен во священный сан. Окончив экстерном 

Московскую Духовную Семинарию, иеромонах Павлин 

поступил в Московскую Духовную Академию, окончил ее со 

степенью кандидата богословия.  

В 1921 года о. Павлин был хиротонисан в епископа Рыльского, викария Курской 

епархии. Владыка неустанно объезжал Курскую епархию, укрепляя позиции 

Православия в борьбе с обновленчеством. Прослужив там семь лет, был переведен на 

Пермскую кафедру.  

С 14 октября 1926 года — епископ Полоцкий и Витебский. В 1930 году владыка 

Павлин был назначен на подмосковную Калужскую кафедру, куда входила и Оптина 

пустынь. Возрадовался святитель своему назначению, рассуждая: "Зде покой мой, зде 

вселюся". Но Господь призвал святителя на Могилевскую кафедру. С 16 июня 1933 

года святитель трудился здесь, как и в других епархиях, ревностно исполняя свое 

архипастырское служение. Паства воздавала ему своею любовью и глубоким 

уважением.  

Как отмечали современники, владыка всегда был прост в общении и доступен. 

Он любил петь церковные песнопения вместе с народом, приучая паству к 

сознательному произношению слов молитвенных. Его очень любил простой русский 

народ. Владыка был незлобив как дитя. Никогда его не видели гневающимся и 

терпение его было удивительно, а смирение и кротость достойны преклонения. Если он 

видел, что кто-то раздражался на него, то не мог успокоиться, пока не испросит 

прощения у этого человека. Имел Святитель "сердце, милующее ко всякой твари". Так, 

в своём садике он построил мостик через дорожку, по которой проложили тропу 

муравьи, чтобы случайно не наступить на них. 

2 октября 1935 года был арестован и обвинён в создании «контрреволюционного 

подполья». На суде владыка открыто исповедал веру в Бога и отвергал все 

клеветнические обвинения. Был приговорён к 10 годам лагерей. Находился в 

заключении в Мариинских лагерях Кемеровской области, был бригадиром на 

сельскохозяйственной ферме. Вместе с другими содержавшимися в лагере 

священнослужителями проводил тайные утренние богослужения. Один из доносчиков 

сообщил лагерному начальству, что владыка говорил: «Издевательства и гонения 

советской власти над верующими только укрепляют нашу силу верующих в Бога, а 

потому мы должны неустанно поддерживать дух религии не только в себе, но и в 

других людях». 
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В октябре 1937 года дело владыки Павлина было пересмотрено, и его 

приговорили к расстрелу. 3 ноября этого же года приговор был приведен в исполнение.  

В 1969 году архиепископ Павлин посмертно был реабилитирован. В 2000 году 

на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви архиепископ 

Могилевский Павлин был канонизирован в числе новомучеников и исповедников 

Российских. Место погребения его тела неизвестно и, таким образом, мощи 

священномученика Павлина Могилёвского остаются неявленными. 

 

Священномученик Иоасаф, епископ Могилевский 

 

Святитель Иоасаф происходил из древнего грузинского рода князей 

Джеваховых, считавших своим родоначальником Картласа - первого владельца 

Кавказа и родоначальника грузин. Предки Жевахова были в родстве с семейством 

Горленко, из которых происходил святитель Иоасаф Белгородский. 

Владимир (мирское имя святителя) родился 24 декабря 1874 года. Окончил 

юридический факультет Киевского университета и в 1900 

году поступил на службу в Киевскую судебную палату. С 

1908 года - действительный член Православного 

Миссионерского общества, член Православного 

Камчатского братства.  

В 1924 году Жевахов был впервые арестован ОГПУ и 

7 месяцев провел в киевской тюрьме. В том же году он 

обратился с письмом к Святейшему Патриарху Тихону, в 

котором писал: "Наступило время и мне послужить Господу 

для спасения души своей. После пережитой в текущем году 

Голгофы, ... я почувствовал всю необходимость 

Воскресения к новой жизни и безвозвратно решил 

полностью уйти из мира, остаток дней своих посвятить 

Богу".  

26 декабря 1924 года Владимир был пострижен в монашество с именем Иоасаф и 

рукоположен в иеромонаха. 6 июля 1926 года митрополитом Сергием (Страгородским) 

иеромонах Иоасаф был хиротонисан во епископа Димитровского, викария Курской 

епархии. 16 сентября 1926 года епископ был арестован якобы "за выпуск, хранение и 

распространение агитационной литературы контрреволюционного содержания". 

постановлением специального совета коллегии ОГПУ от 12 ноября 19276 года владыка 

был отправлен в Соловецкий лагерь специального назначения сроком на три года. 

После лагеря три года он провел в ссылке в Нарымском округе Восточной Сибири. 

После возвращения из ссылки в 1932 году владыка был назначен епископом 

Пятигорским, а с 29 июня 1934 года - епископом Могилевским. 16 октября 1936 года 

60-летний архиерей был вновь арестован и выслан в город Боровичи Новгородской 

области. В мае 1937 года, находясь на покое, он вернулся в Белгород. В это время шло 

следствие по делу "контрреволюционной террористической организации" под 

названием "Ревнители церкви". Руководителем террористической группы в Белгороде, 

которая будто бы готовила крушения правительственных поездов, и был объявлен 

епископ. 4 декабря 1937 года владыка был осужден тройкой УНКВД по Курской 

области и в тот же день расстрелян. 

В 1990 году прокуратура Белгородской области реабилитировала епископа 

Иоасафа. 17 июля 2002 года решением Священного Синода Русской Православной 

Церкви святитель Иоасаф причислен к лику новомучеников и исповедников 

Российских. 
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Священномученик Иоанн, епископ Рыльский 

 

Священномученик Иоанн родился 8 мая 1881 года в Петрикове Мозырского 

уезда в семье священника. По окончании Минской духовной семинарии в 1901 году 

рукоположен во пресвитера и назначен в приход села Князь-Озеро Мозырского уезда. 

С 1903 года служил в местечке Скригалово того же уезда, сменив на должности 

настоятеля своего деда – Василия Завитневича. 

Старанием отца Иоанна в Скрыгалово была 

выстроена часовня-памятник и возведен обелиск в честь 

священномученика Макария, митрополита Киевского, 

убиенного на этом месте татарами в 1497 году. Заботами 

настоятеля также построено и освящено здание 

Скригаловской женской церковно-приходской школы. 

В 1909 году отец Иоанн направлен в Свято-

Георгиевскую церковь д.Прилепы Минского уезда, где 

служил на протяжении 13-ти лет. На его попечении 

находилось несколько деревень, пять церковно-приходских 

школ, братство трезвости. В 1916 году по завершении 

строительства отец Иоанн освятил новый вместительный 

каменный храм в Прилепах. В этом же году осуществил 

намерение продолжить образование и поступил в Петроградскую Духовную 

Академию. Отец Иоанн характеризовался епархиальным начальством как один из 

лучших священнослужителей епархии, воодушевленный проповедник, заботливый 

пастырь. 

Революционные события 1917 года кардинально изменили судьбу священника. 

В 1923 году митрополитом Минским и Туровским Мелхиседеком (Паевским) он, как 

вдовый протоиерей, был рукоположен во епископа Мозырско-Туровского 

викариатства. Владыка поселился в Петрикове, часто служил, посещал приходы 

Мозырщины и Туровщины. Особое внимание уделял молодежи, у себя на дому 

устроил церковно-приходскую школу, что вызвало резкое недовольство властей. 

В марте 1926 года владыка Иоанн был арестован и в сентябре того же года 

решением особого совещания при ОГПУ выслан из Петрикова и лишен права 

проживания в крупных городах. С 1926 по 1929 год владыка отбывал ссылку в 

Томской области, после чего переведен на вольное поселение в Рыльск Курской 

области. Здесь он получил назначение быть викарием Курского архиепископа Дамиана 

(Воскресенского). 

В 1932 году владыка Иоанн повторно арестован по обвинению в 

принадлежности к несуществующей организации «Ревнители Церкви». Хотя вина его 

не была доказана, постановлением особого совещания ОГПУ от 7 декабря 1932 года 

епископ Иоанн был приговорен к заключению в лагерь сроком на десять лет и был 

этапирован в Ухта-Печерский лагерь НКВД Коми АССР. В 1938 году владыка был 

обвинен в проведении «антисоветской агитации среди заключенных» и 5 января 

лагерной тройкой НКВД Архангельской области приговорен к смертной казни. 

Расстрелян 11 марта того же года. 

В 2000 году священномученик Иоанн прославлен Церковью в числе 

новомучеников и исповедников Российских, пострадавших за веру Христову в XX 

столетии. В 2004 году епископом Мозырским и Туровским Петром установлено особое 

почитание священномученика Иоанна (Пашина) в Туровской епархии. 
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Новомученики Минской епархии 

 

Святой Синод Белорусского Экзархата Русской Православной Церкви, 

внимательно изучив жития и подвиги 23-х священнослужителей Минской епархии, 

единодушно с благоговением определил: местночтимых новомучеников Белорусской 

Православной Церкви причислить к лику святых. 

Празднование церковной памяти сих святых установить по Юлианскому 

календарю 15 октября (по н.ст.28 октября) в день их 

канонизации. 

Преподобномученик Серафим (в миру Романович-

Шахмуть), архимандрит († 1946 г.) 

Родился в 1901 году в деревне Подлесье Ляховичского 

уезда в многодетной семье крестьян-бедняков. С детства 

Романа влекло к Церкви: в то время, как все играли в 

обычные игры, он часто из палочек делал крестики, надевал в 

качеств епитрахили передник и начинал «править службу». 

Несмотря на крайнюю нужду, мальчик закончил Ляховичское 

двухклассное народное училище. В 1922 году Роман поступил 

в Жировицкий Свято-Успенский монастырь, где в 1923 году 

принял монашеский постриг с именем Серафим. Благодаря 

хорошим певческим способностям, ему было поручено 

клиросное послушание, и он стал хорошим регентом и 

уставщиком.  

В 1926 году его рукоположили в иеродиакона, а вскоре 

— в иеромонаха. В августе 1941 года по благословению 

митрополита Пантелеимона (Рожновского) отец Серафим 

покинул Жировицы и выехал в направлении Минска для 

налаживания церковно-приходской жизни там, где в данный 

период она была разрушена большевиками. Отец Серафим 

посетил множество селений, собирая на имя митрополита 

прошения верующих об открытии приходов, и многих крестил. Также он собирал 

материалы о преследованиях Православной Церкви в Беларуси. После этой 

миссионерской поездки батюшка служил в Минске в Свято-Духовской церкви и нёс 

пастырское окормление больниц и детских приютов города. 

В 1944 году за свою деятельность по открытию храмов он был арестован в 

Гродно. Его продержали под следствием ровно 10 месяцев. По обвинению в 

принадлежности к «немецким контрреволюционным органам» батюшка был 

приговорён к 5-ти годам заключения в концлагере. Там вскоре (предположительно в 

1946 году) он скончался от разрыва сердца после страшных мучений, пережитых им в 

застенках НКВД 

Священномученик Владимир Хираско, иерей († 1932 г.) 

 

Родился 11 января 1873 года в Подольске на Украине. После рукоположения в 

1899 году, служил в храмах села Омельно и Юревичи. С 1911 года служит в Минске 

настоятелем Церкви иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». В 1925 году 

батюшка был арестован за то, что заступился за митрополита Мелхиседека, которого 

власти выслали из Минска. Самого батюшку выслали в город Орёл. После 

возвращения из ссылки отец Владимир продолжал служить в той же церкви Минска. За 

частые проповеди батюшку снова арестовали в 1929 году и выслали в Сибирь. Там, за 
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три года лагерной жизни он почти ослеп. После освобождения в 1932 году, батюшка, 

будучи тяжко больным, умер спустя несколько месяцев. 

 

Священномученик Василий Измаилов, протоиерей († 1930 г.) 

 

Родился 4 июня 1885 года в семье священнослужителя г. Вышний Волочёк 

Тверской губернии. Окончил Духовную Академию и преподавал в Минской Духовной 

Семинарии. В 1927 году отец Василий был назначен настоятелем Свято-

Воскресенского собора города Борисов, где прослужил лишь несколько месяцев и был 

арестован. По обвинению в контрреволюционной деятельности батюшка был 

приговорён к заключению в Соловецком концлагере на три года. В лагере он скончался 

22 февраля 1930 года. 

 

Священномученик Сергий Родаковский, протоиерей († 1933 г.) 

 

Родился в 1882 году в городе Житковичи Минской губернии в семье 

псаломщика. В 1904 году после успешного окончания Минской Духовной Семинарии, 

был рукоположен во иереи и назначен настоятелем церкви Успения Божией Матери 

деревни Лавришево Новогрудского уезда Минской губернии, где прослужил десять 

лет. Во время Первой Мировой войны он служил священником санитарного поезда, а в 

1916-1917 годах проходил послушание полкового священника. После революции 

батюшка возглавил приход в деревне Таль Бобруйского уезда Минской губернии. В 

1930 году отца Сергия арестовали за неуплату непомерно высокого подоходного 

налога, который требовалось уплачивать за служение в церкви. Его отправили на 

принудительные работы по заготовке. В особую вину батюшке зачли его вопрос: 

«Почему советская власть не накладывает норм по заготовке на раввинов, а всё на 

священников?» 

Вернувшись в свою деревню через шесть месяцев, батюшка продолжил 

служение в храме. У него конфисковали дом, и он с семьёй скитался по соседям. В 

марте 1933 года отца Сергия снова арестовали и 21 апреля 1933 года приговорили к 

расстрелу. Приговор был приведён в исполнение. 

 

Священномученик Михаил Новицкий, протоиерей († 1935 г.) 

 

Родился в 1889 году в большой священнической семье. Сан иерея принял 

накануне революционных событий, будучи уже разносторонне образованным 

человеком. 

С 1920 года он становится настоятелем Свято-Петропавловской церкви города 

Узда Минского уезда. Несколько раз власти предлагали ему отказаться сана, обещая 

хорошую работу. Но батюшка отказался. В 1933 году его церковь закрыли. Он стал 

служить в маленькой сторожке на церковном погосте. Туда к нему ночью 1935 года с 

Великой Пятницы на Великую Субботу явился некий иудей и стал требовать от него, 

чтобы тот отдал ему церковные ценности. Когда батюшка отказался это сделать, сказав 

ему: Уйди, мне надо готовиться к службе», — иудей так сильно избил священника, что 

он не смог больше двигаться. Свою последнюю Литургию батюшка отслужил в день 

Светлого Христова Воскресенья, лёжа. 

На третий день Пасхи днём он отошёл ко Господу. Во время его похорон 

появилась толпа иудеев, которые весело хлопали в ладоши и кричали: «Ура! 

Хорошо!». 
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Священномученик Порфирий Рубанович, протоиерей († 1943 г.) 

 

Родился в 1863 году в деревни Лемешевичи Пинского уезда Минской губернии в 

семье потомственного священнослужителя. После окончания Минской Духовной 

Семинарии был рукоположен в 1909 году в сан иерея. Сначала он служил настоятелем 

Свято-Троицкого храма деревни Доброславка Пинского уезда, а с 1914 года окормлял 

приход церкви Преображения Господня в Заславле. Впервые батюшку арестовали в 

1928 году за неуплату налогов с храма, освободив через три месяца. В начале 1930-х 

годов рядом с храмом построили клуб, где по воскресеньям устраивались 

антирелигиозные представления, грубо оскорблявшие чувства верующих. В 1935 году 

храм закрыли и батюшка стал служить в маленькой кладбищенской церковке иконы 

Божией Матери Казанской. В июне 1936 года ему приказали оставить Заславль и 

выехать в Быхов. Там действующего храма не было, и батюшка служить не мог. В 1937 

году отца Порфирия арестовали по обвинению в контрреволюционной деятельности и 

приговорили к десяти годам концлагеря. На допросе он вёл себя мужественно и никого 

не назвал, не признавая виновным и себя. Заключение батюшка отбывал недалеко от 

Гомеля, работая на торфяном заводе. В 1943 году он был убит партизанами. 

 

Священномученик Михаил Плышевский, протоиерей († 1937 г.) 

 

Родился в 1862 году в сели Вороничи Игуменского уезда Минской губернии в 

семье потомственных священнослужителей. После окончания Минской Духовной 

Семинарии он был рукоположен в сан иерея и назначен настоятелем храма святого 

пророка Илии села Шацк Игуменского уезда. С приходом к власти большевиков отец 

Михаил арестовывался неоднократно. Ему предлагали отказаться от сана, но не могли 

запугать его. В 1937 году батюшку вновь арестовали по обвинению в 

контрреволюционной деятельности и заключили в Червенскую тюрьму НКВД Там в 

праздник Преображения Господня он был расстрелян. 

 

Священномученик Димитрий Павский, протоиерей († 1937 г.) 

 

Родился в 1874 году в потомственной священнической семье, проживавшей в 

Тверской губернии. По окончании Казанской Духовной Академии в 1903 году принял 

священный сан и являлся наблюдателем церковно-приходских школ Минской епархии. 

В 1911 году отец Димитрий назначается настоятелем Минского собора святых 

Апостолов Петра и Павла, одновременно являясь преподавателем Минской Духовной 

Семинарии. После революции батюшка становится настоятелем храма Святого Духа в 

Острошицком Городке Минского уезда.  

Впервые его арестовали в 1931 году за то, что он не пожелал отречься от сана 

священнослужителя. После пребывания в концлагере батюшка переехал Тверскую 

губернию и служил настоятелем церкви села Ульяново Погорельского района. В июне 

1937 года по случаю сильной засухи батюшка отслужил молебен и вскоре пошёл 

дождь.  

Верующие со слезами говорили: «Помолились, и Господь дал дождя». Власти 

отреагировали быстро: в июле батюшка был арестован. Допрашивали его один раз, и 

держался он очень спокойно. В силу предвзятости вопросов он отказался давать 

показания; виновным себя не признал и никого не оговорил. Протоиерея Димитрия 

расстреляли 14 августа (н. ст.) 1937 года. 
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Священномученик Иоанн Воронец, протоиерей († 1937 г.) 

 

Родился 20 июня 1864 года в семье священника села Холопеничи Борисовского 

уезда. Закончил Минскую Духовную Семинарию. В 1888 году был рукоположен в 

священники. Служил батюшка в местечке Смиловичи Минской губернии. В 1930 году 

он в проповедях высказывался против политики ограбления крестьян, проводимой 

властями. Это и стало причиной его ареста в апреле 1930 года. После ссылки, которую 

он отбывал в Чернигове, отец Иоанн вернулся в Смиловичи и снова стал служить в 

Георгиевской церкви. Его стали часто вызывать на ночные допросы в НКВД, как 

правило, накануне какого-нибудь церковного праздника. В 1935 году церковь в 

Смиловичах закрыли. Батюшка стал служить тайно. Когда началась Всесоюзная 

перепись населения, он призывал, чтобы люди в анкетах записывались верующими, 

исповедуя таким образом Иисуса Христа. В июле 1937 года батюшку арестовали. Во 

время допросов он никого не назвал, виновным себя не признал. Протоиерей Иоанн 

был расстрелян в праздник Преображения Господня 1937 года. 

 

Священномученик Леонид Бирюкович, протоиерей († 1937 г.) 

 

Родился в 1864 году в селе Ухвала Борисовского уезда в семье потомственного 

священнослужителя. Закончил Минскую Духовную Семинарию. В 1899 году принял 

сан священника и был назначен настоятелем церкви Успения Божией Матери в села 

Бродец Игуменского уезда. Тридцать семь лет служил батюшка в этом маленьком селе, 

затерянном среди лесов и болот, но и там арестовывали его несколько раз. Впервые — 

в 1934 году за то, что он хранил дома несколько монет царской чеканки. В 1935 году 

его снова арестовали. Дело обстояло так. Узнав о намерении властей закрыть храм, он 

сумел поднять народ на его защиту и организовал его оборону. Трое суток 

сопротивлялись местные жители, круглосуточно охраняя храм. Но силы были неравны, 

и большевики одержали верх: церковь закрыли. Отец Леонид был приговорён к шести 

годам заключения в концлагере. В связи с резко ухудшившимся здоровьем его 

вынуждены были освободить. Вернувшись в село, батюшка занялся сбором подписей 

за открытие храма, и вскоре его арестовали вновь. Батюшка отказался давать показания 

представителям НКВД, после чего его стали жестоко избивать. Он был расстрелян в 

Минске 20 августа 1937 года. 

 

Священномученик Александр Шалай, протоиерей († 1937 г.) 

 

Рродился 20 ноября 1879 года в городе Слуцке. В 1930-е годы служил 

настоятелем Свято-Троицкой церкви села Блонь Пуховичского района Минской 

области. В 1935 году его храм закрыли. Батюшка продолжал совершать требы на дому. 

Во время Всесоюзной переписи населения он организовал среди жителей Блони сбор 

подписей за открытие местного храма. Вскоре в августе 1937 года отец Александр был 

арестован и по обвинению «в контрреволюционной деятельности, направленной на 

разложение колхозов» в октябре того же года приговорён к расстрелу. 14 ноября (н. 

ст.) 1937 года он был расстрелян в городе Бобруйск. 

 

Священномученик Владимир Зубкович, протоиерей († 1938 г.) 

 

Родился в 1863 году в деревне Смолевичи Борисовского уезда Минской 

губернии. Отец его был священником. После окончания Минской Духовной 
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Семинарии в числе лучших учеников, был рукоположен во иереи. До 1918 года был 

помощником инспектора Семинарии, а после её закрытия вернулся в Смолевичи и стал 

служить в местной церкви Святителя Николая. В 30-е годы от него требовали 

отречения от сана священнослужителя, неоднократно вызывали в НКВД и глумились. 

После закрытия в 1935 году храма, батюшка втайне совершал крещения детей. Его 

арестовали 29 декабря 1937 года, обвинив в принадлежности к «шпионской 

контрреволюционной повстанческой организации», которую будто бы возглавлял 

епископ Бобруйский Филарет (Раменский). Во время допросов отец Владимир не 

поступился совестью, выдержал все испытания и никого не оговорил. Его расстреляли 

31 января 1938 года в Минске. 

 

Священномученик Владимир Пастернацкий, протоиерей († 1938 г.) 

 

Родился 2 июля 1885 года в местечке Дудичи Игуменского уезда Минской 

губернии в семье потомственных дворян, перешедших в духовное сословие. По 

окончании Минской Духовной Семинарии был назначен настоятелем церкви святых 

апостолов Петра и Павла в селе Песочное Слуцкого уезда, на место престарелого отца 

своей жены. У отца Владимира было восемь детей. Семья жила очень дружно. В 20-е 

годы батюшка стал благочинным всех церквей Копыльского района. Непомерное 

налогообложение на Церковь разорило его семью, у них отобрали даже корову — 

кормилицу малолетних детей. В 1932 году батюшка переехал в Копыль, продолжив 

служение в Спасо-Вознесенской церкви этого города. Его стали вызывать в НКВД, 

требуя публичного отречения от сана. Взрослых детей его уволили с работы, младших 

исключили из школы. На огромную территорию батюшка был единственным 

священником: он объезжал приходы, по месяцам не бывая дома. Впервые его 

арестовали в март 1936 года. После кратковременного освобождения, он был вновь 

арестован по обвинению в сотрудничестве с «немецкой контрразведкой». 5 января 

1938 года отца Владимира приговорили к расстрелу и вскоре привели приговор в 

исполнение. 

 

Священномученик Матфей Крицук, протоиерей († 1950 г.) 

 

Родился в 1892 году в д. Малый Карацк Слуцкого уезда Минской губернии в 

бедной крестьянской семье. С ранних лет батрачил, работал на кирпичном заводе. В 

мальчике было сильно стремление к учёбе. Окончив начальную школу, он после 

длительной самоподготовки в 1914 году сдал экзамен на звание народного учителя. 

После окончания Виленской Духовной Семинарии в 1924 году был рукоположен во 

иерея. Отец Матфей служил в разных приходах: в Ястребле, Кривишино, Миловидах. 

В декабре 1932 года его назначают настоятелем Свято-Кресто-Воздвиженского храма 

деревни Большая Лысица, недалеко от Несвижа, где он и служил последующие 

восемнадцать лет. 

В то время Западная Беларусь входила в состав Польского государства и 

православные подвергались там гонениям. За нежелание переходить на новый 

григорианский стиль, за сопротивление навязыванию польского языка, насильственно 

внедрявшемуся в проповедь и богослужение, а также за торжественное празднование 

950-летия Крещения Руси — батюшка находился под присмотром полиции. Во время 

Великой Отечественной войны отец Матфей продолжал окормлять своих прихожан и 

только чудом спасся от расправы партизан из Польской Армии Краевой. В июле 1950 

года батюшку арестовали по нелепому обвинению в сотрудничестве с немецкими 
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оккупантами. В октябре его приговорили к 25 годам заключения в концлагере, где он в 

том же году погиб разрыва сердца. 

 

Священномученик Пётр Грудинский, иерей († 1930 г.) 

 

Родился в 1877 году в семье мещан города Глуск Минской губернии. Его отец 

работал арендатором на церковной земле. Пётр ему в этом помогал. Он получил 

неплохое образование и в 1905 году его избрали депутатом во 2-ю Государственную 

Думу от крестьян. Священство он принял зрелым человеком, сознавая, что выбрал 

тернистый путь служения Господу в период начавшихся гонений. Служил он на 

приходе в селе Тимковичи Копыльского района. В 1930 году батюшку арестовали и 

заключили в Слуцкий исправительный дом. Под грузом тяжких обстоятельств матушка 

Ирина, супруга батюшки, просила его отречься от сана, но он написал ей письмо, хотя 

и исполненное сочувствия к её немощам, но твёрдое в исповедании веры: «Отречься от 

веры во Христа, Который составляет смысл всей моей жизни, от Которого я видел 

столько благодеяний, и оставить Его в то время, когда я приближаюсь к могиле?!» — 

так недоумённо вопрошал свою ослабевшую супругу отец Пётр. Недолго батюшка 

после этого письма оставался в живых. 23 февраля 1930 года он был расстрелян. 

 

Священномученик Валериан Новицкий, иерей († 1930 г.) 

 

Родился в июне 1897 года в семье священника. Обучался в Минской Духовной 

Семинарии, после закрытия которой в 1918 году, поступил на юридический факультет 

Белорусского Университета. Но он проучился недолго и в 1923 году, приняв сан 

священника, был назначен настоятелем Свято-Троицкой церкви села Телядовичи 

Копыльского района, где служил ранее его отец. Батюшка служил ревностно, говоря, 

что «надо спасать веру». Он обличал тех крестьян, которые ходили в так называемые 

антирелигиозные кружки, в которых разыгрывались глумливые спектакли. Батюшка 

был арестован в январе 1930 года и заключён в Слуцкую тюрьму. Там ему предложили 

отречься от сана, взамен обещая свободу. Он отказался. Его в этом решении 

поддержала супруга. 23 февраля 1930 года отца Валериана приговорили к расстрелу. 

Его вывезли в Тимковический лес и там снова повторили предложение об отречении. 

После повторного отказа приказали батюшке вырыть могилу и затем расстреляли. 

 

Священномученик Владимир Хрищанович, иерей († 1933 г.) 

 

Родился в 1875 году в деревне Гезгалы Лидского уезда Виленской губернии 
в простой крестьянской семье. По окончании Слуцкого Духовного училища служил 

псаломщиком в Никольской церкви деревни Горки Бобруйского уезда Минской 

губернии, а в 1930 году был рукоположен во иереи.  

В декабре 1932 года батюшку арестовали. На допросах он прямо заявил, что 

недоволен политикой советской власти. В последнем своём письме он просил жену «не 

забывать Бога, от Которого всё зависит». 

 12 Февраля 1933 года отец Владимир был приговорён к расстрелу. Вскоре 

приговор привели в исполнение. 

 

Священномученик Иоанн Вечерко, иерей († 1933 г.) 

 

Родился в 1890 году в деревне Косаричи Бобруйского уезда Минской губернии. 

Отец его был псаломщиком. Через два года после окончания Минской Духовной 
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Семинарии, был рукоположен во иереи Свято-Покровской церкви деревни Кривоносы 

Бобруйского уезда. 

 Впервые он был арестован в 1926 году «за несвоевременное внесение налога», 

полагавшегося с церкви. Девять месяцев он провёл в тюрьме, а, вернувшись, снова стал 

служить. Второй арест последовал в марте 1933 года. На допросе батюшка показал: 

«Виновным себя в антисоветской агитации, направленной на срыв хозяйственно-

политических кампаний, я не признаю. Считаю, что предъявленное мне обвинение 

является препятствием для выполнения обрядов религиозного культа и имеет целью 

закрытие церкви». По приговору от 17 апреля 1933 года отец Иоанн был расстрелян. 

 

Священномученик Владимир Талюш, иерей († 1933 г.) 

Родился в 1891 году в семье сельского дьячка, проживавшего в деревне Залужье 

Бобруйского уезда Минской губернии. По окончании Минской Духовной Семинарии 

учительствовал в церковно-приходских школах. В 1914 году он был мобилизован и 

сражался на фронтах 1-й Мировой войны.  

В 1920 году Владимир Димитриевич принял сан священника и был назначен 

настоятелем церкви святого Георгия Победоносца деревни Залужье Бобруйского уезда. 

Его арестовали в апреле 1933 года за попытку сбора среди прихожан средств, 

требовавшихся для своевременной уплаты налога с церкви. Кто-то из односельчан 

донёс на батюшку, что он как-то сказал: "Не верьте людям, которые называются 

коммунистами, ибо они антихристы!». Отца Владимира приговорили к 10-ти годам 

лагерей. В заключении он принял мученическую кончину. 

 

Священномученик Николай Мацкевич, иерей († 1937 г.) 

 

Родился 4 мая 1878 года в городе Борисов. Обучался в Слуцком Духовном 

училище. В 1904 году был рукоположен в сан иерея. 

 С 1910 года священствовал при Свято-Троицкой церкви села Бродовка 

Борисовского уезда. Впервые отца Николая арестовали в 1933 году, заключив на один 

месяц в тюрьму. После освобождения батюшка несколько лет прослужил в Борисов. 

Несколько раз его вызывали в НКВД и требовали, чтобы он публично отрекся от сана. 

Но отец Николай в последней проповеди заявил, обращаясь к соглядатаям НКВД: 

«Люди! Бог есть!». 15 августа 1937 года батюшку арестовали. На допросах он 

виновным себя не признал и никого из прихожан не назвал. Его осудили на 10 лет 

концлагеря. В заключении отец Николай мученически скончался. 

 

Священномученик Иоанн Панкратович, иерей († 1937 г.) 

 

Родился в 1870 году в городе Клецк Слуцкого уезда Минской губернии. 

 В 20-е — первой половине 30-х годов он служил настоятелем Свято-

Покровской церкви деревни Чижевичи (ныне в черте города Солигорск). После 

закрытия в 1934 году этого храма, отец Иоанн тайно совершал крещения, отпевания и 

различные требы. Когда началась Всесоюзная перепись населения, батюшка говорил 

прихожанам, чтобы они соответствующую графу в анкете заполняли с указанием своей 

принадлежности к Православной Церкви.  

23 августа 1937 года батюшку арестовали, обвинив его в том, что он «совершает 

религиозные требы, для чего ходит по деревням и агитирует население за открытие 

церкви». На допросе отец Иоанн держался мужественно, отречься от сана отказался. 6 

октября 1937 года его расстреляли в Слуцке. 
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Священномученик Димитрий Плышевский, иерей (†1938 г.) 

 

Родился в 1880 году в семье потомственного священнослужителя. В 1905 году 

он окончил Минскую Духовную Семинарии, затем служил в Свято-Николаевской 

церкви в Смолевичах Минского уезда. Отца Димитрия арестовали 26 сентября 1937 

года по обвинению в участии «в контрреволюционной повстанческой шпионской 

организации». На допросах батюшка держался с достоинством. 19 ноября 1937 года его 

приговорили к расстрелу. Он был убит в Минске 19 января 1938 года. 

 

Священномученик Николай Васюкович, диакон († 1937 г.) 

 

Родился 28 марта 1882 года в семье священника. Его отец служил настоятелем 

церкви святой праведной Анны в деревне Коски Минского уезда. По окончании в 1908 

году Духовного училища, Николай работал учителем народных школ, а затем служил 

псаломщиком при церкви Рождества Пресвятой Богородицы села Литвяны 

Игуменского уезда. После посвящения в сан диакона он продолжал служение в этом 

же храме.  

В 1930 году, когда большевики в Литвянах ночью сожгли церковь, отец Николай 

плакал и произнёс: «Разве это власть, когда во власти большевики? Это не люди, 

которые не веруют в Бога, а банда проходимцев, которые издеваются над 

православным народами». Когда в 1936 году народ заставляли подписываться на займ, 

отец Николай отказался от приобретения никчемных билетов, сказав: «Подписываться 

не буду, мне нечего укреплять эту власть...». Его арестовали 6 августа 1937 года. На 

допросе он был немногословен. Не добившись от него отречения от сана, чекисты 

приговорили его к расстрелу. Он был убит в Минске 26 сентября 1937 года. 

 

См. также - http://www.pravmir.ru/novomucheniki-i-ispovedniki-beloj-rusi/ 

 

Мученики Антоний, Иоанн и Евстафий Виленские 

 

Мученики Антоний, Иоанн и Евстафий прославились в Вильно в 14 веке при 

великом князе Литовском Ольгерде. Придворные князя, 

братья Нежило и Кумец приняли от священника Нестора 

Святое Крещение, получив имена Антоний и Иоанн. 

Языческие жрецы были недовольны Ольгердом, потому 

что он покровительствует христианам и позволяет 

христианству распространяться в Вильне.  

Особенно их волновало, что христианство стали 

принимать и знатные горожане. Они потребовали от князя 

Ольгерда сурового и публичного наказания отступников 

от язычества.Ольгерд не хотел наказывать Антония и 

Иоанна, он сначала пытался уговорить их, чтобы они 

отступили от христианства или хотя бы внешне 

показывали себя язычниками. Но братья оставались 

непреклонными и не изменили ни святой вере, ни 

христианским обычаям. Тогда Ольгерд повелел бросить 

их в темницу. Со смирением и радостно приняли святые братья мучения за Христову 

веру. В темницу они шли так, как будто их там ожидали не мучения, а почести и слава. 

Народ толпами сходился посмотреть на непреклонных в своей вере мучеников и 

послушать их удивительную проповедь об Иисусе Христе, за Которого они страдали и 

http://www.pravmir.ru/novomucheniki-i-ispovedniki-beloj-rusi/
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Которого так смело исповедовали. Слушая их, даже язычники проникались невольным 

уважением к ним, и многие уверовали во Христа. 

Проповедь Антония и Иоанна в темнице и обращение ко Христу множества 

язычников чрезвычайно встревожили жрецов. Они увидели, что, несмотря на гонение 

на св. братьев, вера Христова распространяется с еще большим успехом. Тогда они 

обратились к Ольгерду с требованием, чтобы он предал Антония и Иоанна смерти. 

В те времена на месте, где позднее возник Свято-Троицкий монастырь, 

находилась дубовая роща, среди которой выделялся очень высокий дуб. Этот дуб 

считался священным у язычников. На этом дубе 14 апреля 1347 г. и был повешен св. 

Антоний, а 24 апреля, там же повесили и св. Иоанна. 

Вскоре после этого прославился в Вильне и еще один св. мученик – Евстафий. 

Он был родственником Антония и Иоанна, служил при дворе князя Ольгерда и в 

язычестве носил имя Круглец. Услышав проповедь о Христе, он принял от священника 

Нестора Святое Крещение с именем Евстафия. Евстафий не только перестал выполнять 

языческие обычаи, но стал убежденно проповедовать истинного Бога, склоняя к 

христианству и княжескую дружину. Тогда праведника схватили и предали его 

жестоким мучениям. В жестокий мороз в его уста лили холодную воду, сокрушали 

кости ног его от подошвы до колен, срывали волосы с головы вместе с кожей, отрезали 

ему уши и нос. Три дня истязали таким образом св. страдальца, но он не только не 

изменил христианской вере, но даже ничем не обнаружил своих страданий. 

Видя, что никакие мучения не могут заставить Евстафия отречься от 

христианской веры, Ольгерд осудил его на такую же казнь, какою были казнены и его 

родственники Иоанн и Антоний: повесили его на том же дубе, на котором незадолго 

перед тем приняли кончину и святые Антоний и Иоанн. Это было 13 декабря 1347 г. 

Так закончили свою жизнь св. братья-мученики, совершив свой мученический 

подвиг, пострадав за христианскую веру, и отошли к возлюбленному ими Господу 

Иисусу Христу, за которого они подвизались. Тела св. мучеников верующими 

христианами с честью были погребены в древнейшей церкви города Вильны – Свято-

Николаевской. 

Позже на том месте, где пострадали св. мученики, был построен храм во имя Св. 

Троицы и в память “Троице равночисленных” мучеников. По преданию, престол храма 

поместили на месте срубленного дуба, на котором были казнены святые, а из самого 

дуба был сделан гроб, в который и были положены их мощи. Когда строительство 

Свято-Троицкого храма было закончено, тела св. мучеников были перенесены сюда из 

Николаевской церкви, и вскоре тут возник мужской монастырь. 

Почитание Святых Виленских мучеников началось сразу после их 

страдальческой смерти. Нетленность тел мучеников, а также чудеса и исцеления, 

которые совершались при их мощах, привлекали к ним местных жителей и дальних 

богомольцев, находивших здесь помощь и благодатное успокоение. 

В 1374 г. мученики Антоний, Иоанн и Евстафий были канонизированы 

Константинопольским патриархом Филофеем. Частицы св. мощей были перенесены с 

подобающею торжественностью из Вильно в Константинополь и помещены в 

кафедральном соборе св. Софии для молитвенного почитания верующих и  

чудотворного исцеления болящих. Патриархом Филофеем была введена и церковная 

служба св. мученикам. 

Со времени заключения церковной унии среди других православных церквей 

отнята была и Виленская церковь Св. Троицы. Мощи св. мучеников при этом 

оставались в пренебрежении, службы пред ними прекратились. В 1655 г. православные 

перенесли мощи св. мучеников в Свято-Духов монастырь, который оставался 
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единственным оплотом праотеческой веры в Вильно и крае. Здесь было восстановлено 

молитвенное и благочестивое поклонение им. 

В 1915 г. в связи с Первой мировой войной  мощи св. Виленских мучеников 

были вывезены в Москву. И только 26 апреля 1946 г. св. мощи были торжественно 

возвращены на место своего исторического пребывания – в Виленский Свято-Духов 

монастырь. 

В 1997 г. по благословению митрополита Хризостома рака с мощами св. 

мучеников была вынесена  из пещерной церкви и установлена в центральном приделе 

Свято-Духова собора. 

 

Мученик младенец Гавриил Белостокский 
 

Святой Гавриил родился 20 марта 1684 г. в деревне Зверки, что в тринадцати 

верстах от города Заблудова Гродненского уезда. Родители его Петр и Анастасия 

Гавдель свято и нерушимо хранили православную веру, принятую от предков, 

несмотря на все притеснения, которым подвергались 

тогда белорусы, не желавшие принять унию. Сын их 

был крещен и воспитан в правилах святого 

Православия.  

11 апреля 1690 г., когда Гавриилу только 

исполнилось шесть лет, случилась беда. Петр Гавдель 

отправился в поле на работу; около полудня жена 

понесла ему обед, оставив на некоторое время 

младенца дома без присмотра. Живший в Зверках 

еврей-арендатор - некий Шутко - увидев беззаботно 

игравшее дитя, приласкал его, завел в свой дом и 

тайно увез в Белосток. Как доказало проведенное 

позднее уголовное следствие, невинного ребенка 

страшно мучили: Гавриила пригвоздили к стене за 

руки и ноги (об этом свидетельствует также изданное 

в Почаевской Лавре житие святого); сделав рану в 

боку, стали выпускать кровь из тела. Затем нанесли 

множество надрезов на всем теле. Труп 

умерщвленного младенца преступники выбросили в поле.  

Приближался праздник святой Пасхи. К телу прибегали голодные собаки, над 

ним кружились хищные птицы, но собаки не только не растерзали его, но охраняли 

даже от птиц. На доносившийся лай сошлись жители и обнаружили жертву иудейского 

изуверства. Во время следствия выяснились обстоятельства убийства, которое 

совершили иудеи, они были найдены и наказаны; в мемуарах городского 

Заблудовского правления оставлена соответствующая запись. Жители Заблудова 

признали, что погиб младенец в результате ритуального убийства, совершенного 

иудеями в Белостоке. Тело замученного младенца Гавриила при стечении народа, 

глубоко взволнованного подобным зверством, предано было земле близ 

кладбищенского храма в Зверках и пребывало здесь около 30 лет.  

В 1720 г. по всей территории Белостокского уезда прошел мор. Людей едва 

успевали хоронить, в селе Зверки умерших детей старались положить поближе к 

могиле младенца Гавриила, чувствуя необычную благодать этого места. Однажды во 

время погребения случайно задели гроб мученика. К величайшему удивлению, тело 

младенца мученика обнаружили нетленным. Весть об этом молниеносно разнеслась 

среди православного верующего народа. Предание связывает с этим событием многие 
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исцеления, происшедшие у могилы святого мученика младенца Гавриила и 

окончанием эпидемии, что послужило поводом его почитания. Обретенные мощи 

благоговейно перенесли в крипту под храмом в селе Зверки.  

В 1746 г. сгорела сельская церковь в Зверках, но мощи остались 

неповрежденными. Частично обгорела только ручка, да и это, несомненно, произошло 

согласно Божию промыслу, ради укрепления веры и благочестия в православном 

народе. Когда святые мощи были перенесены в Заблудовский монастырь - ручка 

чудесно зажила и вновь покрылась кожей. Святыня была торжественно перенесена в 

Заблудов и поставлена в алтарь трапезной церкви Свято-Троицкого Заблудовского 

монастыря.    В 1752 году архимандрит Слуцкого монастыря Досифей (Голяховский), 

наместник киевского митрополита составил и до наших дней используемые тропарь и 

кондак.  

Мощи младенца мученика Гавриила лежали в раке совершенно открытыми. Обе 

ручки младенца держали маленький наперсный крест. Пальцы исколоты, на теле 

рваные раны. У раки висела доска, а на ней на церковно-славянском и польском языках 

надписи: ” Мощи младенца Гавриила Гавделюченко из села Зверки графства 

Заблудовского, рожденного 1684 года марта 22 дня, а замученного от жидов в Белом 

Стоку 1690 года апреля 20 дня. О сем, кто хощет пространнее ведати, отсылается до 

книг правных Магдебургии Слуцкой. 1755 г. мая 9 дня, за благополучным княжением 

сиятельнейшаго князя Иеронима.”  

В то время все христианское население Заблудова крепко держалось 

православной веры. Было здесь несколько храмов, монастырь. Православные 

владетели Заблудова Ходкевичи славились как ревностные защитники веры и 

народности.  

Некогда в этом местечке была православно-церковная книгопечатня, в которой в 

1569-1570 гг. трудились московские первопечатники диакон Иван Федоров и Петр 

Тимофеевич Мстиславец. Была здесь православная церковная школа и богадельня. Но 

ко времени перенесения в Заблудов мощей святого Гавриила в крае начало 

усиливаться влияние унии. Белосток и Заблудов входили в состав Слуцкого княжества, 

Слуцк же был надежным оплотом Православия: в течение двух веков унии он твердо 

выдерживал гнет униатов, сохранив православную веру в целости и чистоте. Сюда-то и 

решили перенести мощи святого Гавриила. 

 9 мая 1755 г., с разрешения Константинопольского Патриарха и с благословения 

Киевского митрополита и его наместника митрополита Тимофея Шербацкого, святые 

мощи были перенесены из монастыря в Заблудове в соборный храм Слуцкого Свято-

Троицкого монастыря. Перенесение совершил настоятель Слуцкой обители 

архимандрит Михаил Казачинский.  

В Слуцке находилась специальная книга в которой записывались известные 

духовным и государственным властям чудесные случаи, связанные с находящимися 

там мощами Святого мученика младенца Гавриила. В 1820 г. мученик младенец 

Гавриил был причислен к лику святых Российской Православной Церковью. В 1897 г. 

на добровольные пожертвования была изготовлена новая серебреная рака.  

В 1902 г., 6 октября все село Зверки сгорело вместе с часовней. По Божию 

промыслу в сгоревшей часовне остался неповрежденный огнем крест и икона святого 

мученика младенца Гавриила.  

В 1915 г. во время Первой мировой войны епископ Белостокский Владимир 

вывез деревянную раку с частицей святых мощей мученика младенца Гавриила в 

Москву и временно поместил в Покровском Соборе на Красной площади. 

 После октябрьского переворота 1917 г. в России начались кровавые гонения на 

православных. Врагам Христа мешала память об уподобившемся Ему младенце. Так, 
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защищавший его память от поругания священномученик Иоанн Восторгов, настоятель 

московского Покровского собора на Красной площади, привлекался большевиками в 

качестве обвиняемого и впоследствии был расстрелян. 

Решением Совета Народных Комиссаров от 29июля 1920 года было 

постановлено: «планово и последовательно препроводить на территории полную 

ликвидацию мощей…». Это распоряжение не обошло и святые мощи мученика 

младенца Гавриила. 

В 30-х годах Троицкий Слуцкий монастырь, где до сих пор хранились мощи, 

был закрыт, а святые мощи мученика перенесены в музей атеизма в Минске. 

Во время Второй мировой войны репрессии стали слабеть и в 1942 году в хаосе 

военной неразберихи православным жителям Минска удалось поместить святые мощи 

мученика младенца Гавриила в деревянную раку в кафедральном соборе преображения 

Господня в Минске, настоятелем которого был митрополит Пантелеимон 

(Рожновский).  

В 1943 году известие о нахождении святых мощей в минском соборе дошло до 

настоятеля церкви Рождества Пресвятой Богородицы в селении Свислочи отца 

Алеския Зноско. Отец Алексий за короткое время написал акафист святому мученику 

Гавриилу, используя более 40 акафистов, которые служили ему образцом. 

 Акафист был утвержден церковной властью в 1943-1944 годах и введен в 

церковное употребление. 

9-10 июля 1944 г. святые мощи были перенесены из Минска в Гродно, в церковь 

Покрова Божией Матери, где они и находились до 21 сентября 1992 г. Послевоенная 

судьба этой святыни покрыта завесой тайны.  

Святые мощи на протяжении последних нескольких десятков лет находились в 

подземельях гродненской церкви вдалеке от тех, кто мог бы осквернить их. Святые 

мощи находились во влажном подвальном помещении в крайне неблагоприятных 

условиях. Однако они не пострадали, что в очередной раз свидетельствует об их 

святости.  

21 /22 сентября 1992 г. святые мощи были перенесены с крестным ходом - 

первым с 1944 г. - из гродненской церкви Рождества Пресвятой Богородицы, где 

они хранились в Свято-Николаевский собор г. Белостока, по благословению 

архиепископа Белостокского и Гданьского Саввы и архиепископа Гродненского и 

Волковыского Валентина.  

Святой Гавриил считается покровителем больных детей, особенно страдающих 

язвами и кровотечением.  

С 1993 года ежегодно 2-3 мая по новому стилю мощи младенца Гавриила 

переносятся из Белостока в Заблудов, где при открытой раке верующие проводят всю 

ночь на богослужении. Мощи привозят на автомобиле до окраины Заблудова и оттуда 

на руках верующие несут их в заблудовский храм. По случаю праздника 2 мая из 

Белостока выходит паломнический крестный ход в Заблудов.  

 

Память мученика младенца Гавриила отмечается:  20 апреля \ 3 мая (в 

годовщину его мученической кончины), в 3-ю неделю по Пятидесятнице (Собор 

Белорусских святых), а в Польской Автокефальной Православной Церкви также 9\22 

сентября (в годовщину обретения и перенесения его мощей из Гродно в Белосток). 
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Преподобномученик Афанасий, игумен Брестский 

 

Время прп. Афанасия было временем насильственного введения на Брестском 

Соборе унии Православной Церкви с Римско-католической в подвластной Польше 

Западной Руси. Те, которые оставались верными Православию, подвергались 

преследованиям. От этих преследований православные или уходили в степи или 

объединялись под защитой немногих оставшихся верными Православию вельмож. 

Большинство же дворянства поддалось соблазну ополячивания и 

окатоличивания, главным образом под влиянием 

придворной жизни и иезуитских школ. Но городские 

жители – мещане стали образовывать церковные братства 

в защиту Православия; этим братствам Патриарх 

Константинопольский (которому подчинена была 

Западнорусская Церковь) даровал право самоуправления, 

то есть независимости от местных епископов. Он сделал 

это потому, что не мог доверять высшему западнорусскому 

духовенству, так как оно назначалось королем из лиц 

нестойких, безвольных, ведущих светский образ жизни и 

не только неспособных оказать сопротивление воле 

правительства, но даже охотно содействовавших 

проведению унии. Эти-то иерархи и подписали в 1596 г. 

незаконную Брестскую унию.  

Прп. Афанасий (Филиппович) родился в это темное время, в 1597 г., в Бресте. 

Семья его сыздавна принадлежала к Брестскому Православному братству. Он получил 

прекрасное образование, знал языки - русский, польский, греческий и латинский - и 

будучи 30 лет поступил в Виленский Свято-Духов монастырь, откуда его скоро 

перевели в Купятицкий монастырь в Минской области. По дороге он встретил калеку, 

нес его на своих плечах, и этот человек научил его непрестанной молитве.  

Купятицкий монастырь основан был на месте явления 15 ноября 1182 г. 

чудотворной Купятицкой иконы Божией Матери. Там была в древности воздвигнута 

церковь, но в 1240 г. она была сожжена татарами, и чудотворная икона 250 лет 

пролежала в пепле. В XV в. она была вновь обретена, и на этом месте был создан 

монастырь, а в 1655 г., после захвата его униатами, святая икона была перенесена в 

киевский Софийский собор, где и находилась до последнего времени. Помещается она 

на скрепе медного равнобедренного креста. Эта икона тесно связана с судьбой прп. 

Афанасия. Когда по прибытии своем он был назначен монастырским сборщиком, он 

впервые услышал от святой иконы голос, повелевавший ему идти к московскому царю, 

обещая ему заступничество. В то же время ему явился недавно скончавшийся 

иеродиакон Неемия и сказал: «Иду и я с Госпожою моею!»  

Путь в Москву был очень трудный и опасный, потому что была война, граница 

была закрыта и везде были заставы. Но по дороге было с ним много чудесного: Божия 

Матерь являлась одному- крестьянину и сам преподобный видел раз иеродиакона 

Неемию. Прп. Афанасий был принят царем Михаилом Феодоровичем и вернулся 

обратно с богатой милостыней. По прибытии он был назначен, по просьбе братии, 

игуменом брестского Симеоновского монастыря.  

 

В следующем же году, будучи в Варшаве, прп. Афанасий выхлопотал от короля 

Владислава грамоту, подтверждавшую все привилегии Брестского братства и 

обеспечивающую полную свободу Православной Церкви. Но в утверждении ее ему 

отказали. «Будьте все униатами, - сказали ему, - так мы и даром запечатаем!..» Высшее 
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же православное духовенство в Варшаве, занятое исключительно своими частными 

делами, отнеслось к делу прп. Афанасия с полным равнодушием. Об общецерковных 

нуждах оно совершенно не радело.  

«О, Боже правый! - пишет в своем дневнике пораженный скорбью прп. 

Афанасий. - Весы беззакония упали до самого края, уже не пекутся о православной 

вере, об утверждении славы Божией, все как будто стыдятся...». Раз в эти скорбные 

дни, когда преподобный читал пред Купятицкой иконой Божией Матери- акафист, он 

ясно услышал от Нее голос: «Афанасий! Жалуйся теперь на сейме при помощи иконы 

Моей Купятицкой, в кресте изображенной, перед польским королем и государством, 

грозя праведным гневом Божиим, который вот-вот наступит, если не образумятся!»  

Повинуясь воле Пречистой, преподобный раздал членам сейма образки Купятицкой 

Божией Матери с «надписанием», содержащим в себе угрозу гнева и суда Божия за 

покровительство унии и притеснение Православия, и произнес в защиту его сильную 

речь в присутствии короля. Он подал ему подробное прошение, в котором говорит: 

«Если вы умирите Восточную Православную Церковь, то поживете лета ваши в 

счастии. Если же не умирите и не сметете с лица земли унию, то познаете гнев Божий. 

Образ Божией Матери да будет вам трубою и знамением».  

За это преподобному пришлось много вынести от «старших отцов», очевидно 

испугавшихся за себя. Он был объявлен помешанным, подвергнут многочисленным 

допросам, тюремному заключению, лишен пресвитерства и отправлен на суд к 

митрополиту Киевскому Петру Могиле. Там варшавское решение было признано 

незаконным, а сам Афанасий оправдан. Когда он рассказал, как его водили по городу 

от одного духовного лица к другому, то знаменитый проповедник, архимандрит 

Иннокентий Гизель, заметил: «Как от Анны к Каиафе!»  

Измученный пережитым, прп. Афанасий вернулся в свой монастырь: он искал 

только покоя и молитвы. Но опять он ясно слышит голос от Купятицкой иконы Божией 

Матери: «Афанасий! Проси еще, с помощью Моего образа, на будущем сейме перед 

королем и польским государством о полном уничтожении проклятой унии. Хорошо 

будет, если послушают и уничтожат ее: поживут еще счастливо в будущих летах!»  

Преподобный так устрашился, что пять дней не ел и не пил и не знал, что делать. 

Наконец решил исполнить волю Пречистой. Но в ноябре его арестовали и отвезли в 

заключение в Варшаву: его заподозрили в каких-то разоблачениях, когда он был в 

Москве. Из заключения своего он написал прошение королю, описывая гонение на 

Православную Церковь, и напомнил обещание, данное им при вступлении на престол, 

умирить Православную Церковь. Второе прошение его, более краткое, кто-то бросил в 

карету короля при его проезде. Король приказал освободить Афанасия, но при 

условии, что митрополит Киевский возьмет его к себе.  

Итак, до самой кончины митрополита Петра Могилы в 1647 г. прп. Афанасий 

жил в Печерской лавре. Но по возвращении его в Брест весной 1648 г. вспыхнуло 

казацкое восстание Богдана Хмельницкого, и все православные были огульно 

заподозрены в сочувствии повстанцам. 1 июля в монастырь явилась шляхта арестовать 

игумена по обвинению его в том, что он посылал повстанцам порох. Никакого пороха 

не нашли, но доносчик не выдержал и при всех злобно сказал гайдукам (солдатам): 

«Что ж вы не подкинули мешочка с порохом и не донесли, что нашли его тут у 

монахов?» Сами судьи убедились в неосновательности обвинения, но стали 

спрашивать другое: «Но ведь ты святую унию бесчестил и позорил!» Преподобный 

осенил себя крестным знамением и подтвердил все свои прежние слова. Его заковали в 

кандалы и заключили в замковую тюрьму.  

В ночь на 5 сентября с него сняли оковы и перевезли в «обоз», то есть 

укрепленный лагерь, за город. Перед тем к нему приходили отцы иезуиты уговаривать 
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его отступить от Православия, но ушли, ничего не успев, и послали к нему одного из 

своих учеников уговаривать его в последний раз. Но он отвечал ему так: «Пусть 

иезуиты знают, что как им приятно пребывать в прелестях мира сего, так и мне 

приятно пойти теперь на смерть!» Начальник обоза отказался принять его, говоря 

иезуитам: «Он теперь в ваших руках, делайте с ним что хотите!»  

Тогда его отвели в лесок недалеко от обоза и пытали огнем, и слышно было, как 

он грозно что-то говорил мучившим его. Потом крикнули гайдуку, чтобы он зарядил 

ружье, и приказали приготовить яму. В последний раз потребовали от него, чтобы он 

отказался от своих слов. Но он ясно ответил: «Что сказал - с тем умру!» Тогда велели 

гайдуку выстрелить ему в лоб. Гайдук, знакомый ему, встал на колени, испросил 

прощение его и благословение, а потом выстрелил. Преподобный продолжал стоять, 

прислонившись к сосне. Тогда велели сбросить его в яму. Он обернулся лицом к небу, 

сложил руки крестом на груди и протянул ноги, и его закопали живым. Потом так и 

нашли его лежащим.  

В городе никто в эту ночь не спал. «В ночь, когда замучили покойного, великий 

трепет напал на нас и на всех мещан от этих дел, - пишут составители этой скорбной 

повести, послушники Брестского монастыря, ученики прп. Афанасия, следившие, 

скрываясь в кустах, за последними минутами своего наставника. - Ночь была ясная, не 

виделось облака, а молния была ужасная и разливалась по всему небу...»  

1 мая, по указанию одного мальчика, было найдено тело покойного. Откопали 

его ночью и на другой день похоронили в монастыре в Симеоновском храме. Тление не 

коснулось его, но оно носило следы пыток и ружейных пуль. Лицо покойного 

почернело от пороха. Язык усох между зубами. «Думаем, что его похоронили еще 

живого, и это сделалось с ним от великой тяготы смертной. Бог благодатию Своею да 

утвердит нас в благочестии и да пошлет терпение имени Его ради святого», - так 

заканчивают повествование о злострадании св. преподобномученика Афанасия 

Брестского его верные ученики. Святые мощи его сгорели в 1816 г., но останки их 

почивают в раке в городском Симеоновском соборе.  

Сильна и живуча в западной Руси память прп. Афанасия. Но до XIX в. чудеса 

его не записывались. В 1856 г. от святых мощей его получил исцеление десятилетний 

мальчик Александр Поливанов, уроженец Владимирской губернии, и отец его 

соорудил для них драгоценную раку. В I860 г. протоиерей Василий Соловьев получил 

исцеление от грыжи, угрожавшей ему смертью. Житие св. преподобномученика 

Афанасия было впервые написано в XVII в. по-польски студентами Киево-Братской 

школы по дневникам его и запискам его послушников 

 

Преподобномученик Макарий, игумен Пинский 

 

Преподобномученик Макарий Каневский родился в 

1605 году в древнем волынском городе Овруче в 

благочестивой семье Токаревских, известных ревнителей 

православия. Родители воспитали мальчика в страхе Божием, 

любви к молитве и храму. Вскоре юный подвижник, «Спаса 

Христа измлада возлюбивши», навсегда оставил 

родительский дом и в 1614 году поступил в Овручский 

монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы. Молитва 

и чтение святоотеческих творений стали любимым занятием 

постриженного молодого инока. 

В 1625 году инок Макарий был направлен епископом 

Пинским Авраамием в Купятицкий Пинский монастырь. Там 
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преподобный настолько прославился подвижнической, добродетельной жизнью, что 

вскоре (в 1630 году) был рукоположен епископом Лазарем (Барановичем) в сан 

иеродиакона, а через два года - и в иеромонаха.  

С 1637 года преподобный Макарий исполнял обязанности настоятеля 

Каменецкого Воскресенского монастыря (Гродненская область), а с 1656 по 1659 годы 

был настоятелем Купятицкого Пинского монастыря. В 1660 году, в сане архимандрита, 

«ко спасению вечному православные люди приводя», святой Макарий руководил 

братией родного Овручского Успенского монастыря. Это было тяжелое время для 

православных христиан Западной Руси. Католическая Польша старалась навязать 

православному народу унию и латинство. Униаты и монахи-доминиканцы 

неоднократно нападали на обитель преподобного, грабили церковное имущество, 

наносили побои и оскорбления братии. Но угодник Божий Макарий на падал духом и 

ободрял братию надеждой на небесное заступничество. «Повторяйте, повторяйте чаще 

слова пророка Давида, - говорил он, - Господь просвещение мое и Спаситель мой! Кого 

убоюся?.. Аще востанет на мя брань, на Него аз уповаю». И сердца иноков укреплялись 

твердой верой и надеждой на Всесильного Бога.  

Во время нападения на обитель в 1671 году униаты призывали святого Макария 

перейти в унию, но «веры православныя неустрашимый защитниче» мужественно 

отвечал: «Какое общение возможно для нас с вами? Вы оставили правила Вселенских 

Соборов, приняли предания лжи и вместо того, чтобы быть под Главою Церкви 

Иисусом Христом, преклонились пред земным властителем - римским папой». 

Разъяренные поляки, подстрекаемые иезуитами, разорили город и обитель и разогнали 

всех иноков. Преподобный Макарий отправился в Киево-Печерскую Лавру. Здесь он 

провел в подвигах два года. Но такой ревностный защитник Православия нужен был не 

только в Киеве. Митрополит Киевский Иосиф (Нелюбович-Тукальский) назначил 

архимандрита Макария настоятелем Каневского монастыря. Там угодник Божий, 

«поучая всех истинной вере и житию Богоугодному», прославился многими чудесами 

и благодатным даром прозрения. Множество убогих, бедных, больных и скорбящих 

людей приходили к нему в обитель, где получали духовный совет и исцеление.  

Однажды святой Макарий исцелил ослепшего жителя города Канева. «Веруй и 

молись Тому, Кто дал зрение слепому, - сказал он, - иди к навечерию Богоявления 

Господня и молись». Во время Богослужения, когда преподобный читал слова молитвы 

на освящение воды «Велий еси Господи и чудна дела Твоя», слепой увидел 

мелькнувший возле глаз яркий луч света и внезапно прозрел. В благодарность Богу 

исцелившийся построил храм в честь Святого Богоявления. Известен случай, когда 

преподобный Макарий «ленивого и неблагонравного сына жены благочестивыя» 

добрым советом и молитвой обратил к покаянию. «Читай одну молитву "Отче наш", - 

говорил преподобный юноше, - и в ней найдешь все - и свет богопознания, и уроки для 

жизни, и утешение, и силу для духа; прочесть эту молитву со вниманием, думаю, не 

тяжело». Молитва так понравилась юноше, что он стал часто читать ее и вскоре стал 

честным и добродетельным человеком.  

За два года до блаженной кончины преподобный Макарий предсказал о 

разорении Канева и своем страдальческом завершении жизни. Он неустанно призывал 

твердо и безбоязненно исповедовать святое Православие: «Приять венец нетленный 

нельзя иначе, - говорил святой, - как совершая законно подвиг свой. Да не отступят 

православные от святой веры, но да стремятся с терпением на предстоящий им подвиг, 

памятуя непрестанно Господа Иисуса».  

4 сентября 1678 года турки и татары напали на Канев и ворвались в монастырь. 

С крестом в руках преподобный бесстрашно встретил варваров на паперти храма. 

Татары стали жестоко бить его, требовали указать, где спрятано монастырское золото 
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и имущество. «Мое золото на Небе, а не на земле» - отвечал святой старец. Нечестивые 

захватчики стали избивать его палками, ломали руки и ноги железными орудиями и 

сдирали с него кожу. Но святой Макарий, призывая Сладчайшего Иисуса, терпеливо 

переносил мучения. «Стопы моя направи на путь мирен к Тебе, Боже, - восклицал он, - 

ибо сего желает и в сем скончается душа моя».  

Через два дня (7 сентября 1678 года) мучители отсекли преподобному Макарию 

голову и бросили тело на площади. Христиане тайно ночью внесли святого в 

монастырскую церковь. Но враги подожгли храм, и все скрывавшиеся в нем погибли 

от огня и дыма. Когда захватчики ушли из монастыря, то уцелевшие жители города 

нашли тело преподобномученика нетленным. Словно живой, в одной власянице, с 

крестом на груди и с крестом в руках лежал преподобный. 8 сентября 1678 года 

христиане погребли его святые мощи под жертвенником храма.  

В 1688 году при перестройке монастырской церкви был открыт гроб 

преподобного, и в нем обнаружено его нетленное благоухающее тело. 13 мая 1688 года 

последовало торжественное перенесение мощей в Переяславльскую Воскресенскую 

церковь. В 1713 году святые мощи были перенесены в Свято-Михайловский 

монастырь, а затем в 1786 году - в Переяславльский Вознесенский монастырь.  

В настоящее время мощи преподобномученика находятся в храме в честь 

Рождества Пресвятой Богородицы города Черкассы.  

 

Преподобный Мартин Туровский 

 

"В Царстве Христовом нет ни раба, ни свободного" (Кол. 3, 11). Никакое звание 

не унижает христианина и никакое занятие не составляет 

непреодолимой преграды к совершенству духовному. 

Земледелец, дровосек, кожевник, повар в Царстве 

Христовом имеют то же значение, что военачальник, 

градоправитель, судья. В Царстве Христовом нет места 

для гордости и своеволия. Смирение — основа и краса 

христианства. Оттого-то бывает, что пренебрегаемые 

миром, но верные закону Божию, неожиданно и для них 

самих оказываются великими пред небом, удостаиваются 

посещения небожителей. 

В городе Турове, ныне местечко Минской 

губернии, был монастырь св. князей Бориса и Глеба. 

Здесь была и кафедра Туровских епископов, 

впоследствии Минских. Здесь был повар Мартин, он 

служил при Туровских епископах Симеоне, Игнатии, 

Иоакиме и Георгии, из которых Иоаким известен по летописи в 1114—1146 гг. 

Епископ Георгий уволил Мартина от поварской службы по его старости. 

Благочестивый старец не хотел расставаться с монастырем, он принял монашество и 

жил в епископском монастыре святых мучеников на болонье (на выгоне). 

Живя один, он часто бывал болен вследствие прежних тяжелых работ. В 

припадках тяжкой болезни лежал он неподвижный, кричал от боли и не мог служить 

себе самому. Раз, когда страдал он от той же болезни и лежал в келлии, изнемогал от 

жажды, так как никто не посещал его тогда и не служил ему. Усердно призывал он на 

помощь святых князей Бориса и Глеба. На третий день беспомощного положения 

входят к Мартину святые мученики Борис и Глеб явно, в своем виде, как пишутся они 

на иконе, и говорят: «Чем ты болен, старец?» Он рассказал им о своей болезни. «Не 

хочешь ли воды?» — спросили они. «О, господа мои, — отвечал он, — уже давно 
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жажду». Один взял ведро и принес для старца воды, а другой взял ковш и напоил 

старца. Блаженный Мартин благодарил их: «Да умножит Господь Бог годы жизни 

вашей, господа мои, возьмите сами хлеб и соль и кушайте, а я уже не могу послужить 

вам». Они отвечали: «Нет, побереги себе; мы уйдем, а ты не болей и усни» — и 

перестали быть видимы. А старец оказался здоровым, сам встал, прославил Бога и 

святых мучеников. Он жил еще год. Об этом рассказал он духовному отцу своему. 

 

Преподобная Евфросиния, игумения Полоцкая 

 

Духовная жизнь на восточнославянских землях в 

XII столетии и вся многовековая история Беларуси 

ассоциируется с именем Евфросинии Полоцкой. О её 

жизни, деяниях рассказывается в “Житие Евфросиньи 

Полоцкой”, написанном в конце 12 столетия 

неизвестным автором. «Житие» дошло до нас в шести 

редакциях, более чем 100 списках. 

Преподобная Евфросиния Полоцкая, до пострига 

носившая имя Предслава, была праправнучкой святого 

равноапостольного князя Владимира и дочерью 

Полоцкого князя Георгия (Святослава) Всеславича. С 

детских лет она овладела грамотой, читала Псалтирь, 

Священное Писание и другие духовные книги. Любовь к 

книжному чтению сочеталась у нее с усердной молитвой, 

и уже тогда Предслава стяжала “плод молитвы”. 

Мудрости ее “чудился” не только отец и близкие: слава о ней разошлась далеко за 

пределы Полоцкой земли. Многие князья просили руки Предславы, однако все 

предложения о браке она отвергала, желая стать монахиней, несмотря на несогласие 

родителей.  
Узнав, что родители хотят обручить ее с одним из князей, она тайно ушла из 

дома в женский монастырь к игуменье Романе (вдове ее 

дяди Романа Всеславича) и начала просить пострига. 

Возраст Предславы (ей было тогда 12 лет) и 

необыкновенная красота казались игуменье 

несовместимыми с монашеством. Однако глубокий разум 

княгини, ее молитвенная настроенность скоро 

переубедили игуменью. Несмотря на возможный гнев отца 

Предславы, игуменья благословила племянницу на 

постриг.  

При постриге Предславе нарекли имя Евфросиния. 

Некоторое время новопостриженная была на послушании 

в обители. Но даже строгая монастырская жизнь не 

удовлетворяла ее стремления к духовному подвигу. По 

благословению Полоцкого епископа Илии она удалилась в 

затвор, поселившись в «голубце» - особой келье при Софийском соборе города 

Полоцка. Здесь она проводила время в молитве, бдении и переписывании духовных 

книг, насыщаясь премудростью из книг соборной библиотеки. «Евфросиния сердце 

свое напояла Божией Премудростью»,  - пишет автор жития преподобной. Труды и 

подвиги ради собственного духовного возрастания были неотделимы для Евфросинии 

от деятельной любви к людям. Переписанные книги она дарила тем, кто жаждал 

духовного просвещения. 
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Святитель Димитрий Ростовский отмечает, что Евфросиния уединилась в келье 

Полоцкого Софийскою собора «в подражание тех древних Иерусалимских дев, среди 

которых была и Пречистая Дева Богородица, живших при Соломоновой Святая Святых 

церкви в особых комарах, при стене церковной на то устроенных». 

Когда духовные силы юной монахини укрепились, она получила откровение 

оставить затвор. Трижды являлся ей ангел, открывая будущее место обители, которую 

предстояло основать: “Ты должна пребывать здесь, ибо Господь желает через тебя на 

сем месте наставить многих на путь спасения”. С тем же наставлением ангел явился и 

Полоцкому епископу Илии. «Почивает Дух Святый на ней», - сказал ангел и указал 

поставить Евфросинию игуменьей 

новой обители в местечке Сельцо под 

Полоцком. Исполняя волю Божию, 

епископ Илия собрал князей и бояр и, 

передав им о видении, сказал: “Вот я в 

присутствии вас даю Евфросинии 

место при церкви Святого Спаса на 

Сельце, дабы был там монастырь 

девический. Пусть никто не 

препятствует и не отнимает у нее то, 

что я дал ей”. 

Оставив келью Софийского 

собора, Евфросиния поселилась при 

церкви Преображения для основания женского монастыря. Произошло это около 1128 

г. В Сельцо Евфросиния взяла только книги, «ими же, - по ее словам, - утешает ми ся 

душа и сердце веселит». Евфросиния стала наставницей и руководительницей для 

многих избравших иноческий путь. Год за годом Спасо-Преображенский монастырь 

расширялся и укреплялся. Здесь приняли монашество родная сестра Евфросинии - 

Градислава (с именем Евдокия) и двоюродная сестра Звенислава (с именем Евпраксия). 

Сестер обители Евфросиния “с радостию и прилежанием” обучала грамоте. “Аз 

веселым сердцем подвизаюся учити”, - говорила она. В обители преподобная создала 

женскую школу - одну из первых на Руси: 

«Собравши же младых девиц несколько, обучала 

писанию, також ремеслам, пению, швению и иным 

полезным ремеслам, да от юности навыкнут 

разумети закон Божий и трудолюбие”. Эта школа 

способствовала быстрому росту монастыря». Свой 

духовный опыт и свет одухотворенного молитвой 

знания Евфросиния несла всем ищущим их. Для 

многих она стала духовной матерью. 

Однажды в монастырь пришел любимый ее 

брат Вячеслав с супругой и детьми. После беседы с 

братом она сказала, что хочет оставить в монастыре 

двух его дочерей - Киринию и Ольгу. Родители 

очень огорчились такому решению игуменьи. 

“Однако ни Вячеслав, ни его супруга, безутешно 

плакавшая, не осмелились противиться словам 

блаженной Евфросинии, так как принимали слова 

ее, как бы слова Самого Христа, и знали, что она 

была истинной рабой Христовой и достойным 

вместилищем Святого Духа... Ибо, - продолжает 
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составитель жития, - блаженная Евфросиния имела такой дар духовный, что на кого 

взирала очами своими, тот час узнавала, есть ли в нем дух добродетели и может ли он 

быть сосудом избранным. Таким-то образом она и знала наперед, что те две юные 

отроковицы, дочери брата ее, добродетельною жизнью своей угодят Христу”. Обе 

отроковицы остались в монастыре и впоследствии приняли постриг. Кириния - с 

именем Агафия, а Ольга- с именем Евфимия. Древний жизнеописатель передает 

обращенные к сестрам слова преподобной, призывающие их к подвижничеству: “Вот я 

собрала вас ради имени Господа, подобно тому, как 

птица собирает птенцов под крылья свои; я собрала вас 

как овец Божиих на луг божественный. Паситесь же на 

заповедях Господних, возрастайте в добродетелях от 

силы в силу, чтобы я с радостию, а не с печалью 

заботилась о спасении вашем и чтобы я возвеселилась 

духом, видя духовные плоды трудов ваших. Вот вы 

видите сами, со сколь великими трудами стараюсь я 

сеять в сердцах ваших слова Божии; но сердечные 

нивы ваши иногда остаются как бы не созревающими, 

по преуспевающими в добродетели; время же жатвы 

приближается. Вот ужо лопата на гумне, она отделит 

плевелы от пшеницы. Страшусь, сестры мои, как бы 

среди вас не нашлись плевелы, которые будут преданы 

огню неугасимому. Старайтесь же, молю вас, 

сохранить себя невредимыми от греховных плевел, 

чтобы вы могли избежать огня геенского. Приготовьте себя чистую пшеницу 

Христову, измельчитесь в жерновах смирения, трудами постническими, чистотою, 

любовью, молитвой, и тогда вы приготовите из себя хлеб приятный Богу”. Мать-

игуменья так молилась Господу о вверенных ей сестрах обители: “Сотвори их овцами 

двора Твоего и будь им Пастух и Дворник, дабы ни едина из них не была украдена 

волком — губителем диаволом; будь им, Господи, оружие и забрало, да не сойдет на 

них зло, да не приблизится рана к телам; но погуби нас с 

нашими беззакониями, ибо на Тебя полагаем упования 

наши — на Бога для знающих Тебя; Тебе возносим хвалу 

до последнего нашего вздоха”. 

В 1161 г. усердием преподобной Евфросинии был 

воздвигнут каменный Спасо-Преображенский собор - 

одна из жемчужин древнерусского зодчества. Храм в 

перестроенном виде сохранился до наших дней. 

Строитель - мастер Иоанн, сам пришел к Евфросинии, 

наставленный Духом Святым, повелевшим ему принять 

участие в постройке собора. В житии Евфросинии 

рассказывается о том, как кирпичи, которых недоставало 

для постройки храма, чудесно являлись по молитве 

игуменьи. Просыпавшиеся утром строители видели печь, 

полную обожженной, готовой к укладке плинфы, 

услышав при этом слова святой девы, молящейся 

Спасителю: “Ты, даровавший нам большее, даруй нам и 

меньшее”. В этот храм преподобная пожертвовала напрестольный крест, украшенный 

золотом, с частицами мощей многих святых, а также с частью Животворящего Креста 

Господа. Внутри Храма, по сторонам хоров, были устроены две небольшие кельи, в 

одной из которых жила преподобная Евфросиния. Здесь хорошо были слышны слова 



39 

 

Богослужения и пение сестер, а сквозь небольшое окно в стене открывались ее взору 

поля и древний Полоцк с его храмами. 

Преподобная Евфросиния основала также Богородицкий мужской монастырь, 

построила в нем каменную церковь в честь Пресвятой Богородицы, украсила ее 

иконами и передала инокам. Воспользовавшись родством с Византийским 

императором Мануилом Комнином (1143-1180 гг.), она обратилась к нему, а также к 

патриарху Константинопольскому Луке (1156-1169 гг.) с просьбой прислать для 

обители одну из величайших святынь - икону Божией Матери «Ефесскую», 

написанную по преданию святым апостолом и евангелистом Лукой. Евфросиния 

отправила им дары, и в 1162 г. икона прибыла на Русь вместе с благословенной 

патриаршей грамотой Полоцкой игуменьи. Икону везли через Корсунь (Херсонес), где 

по просьбе жителей она пробыла около года, получив название Корсунской, и наконец 

прибыла в Полоцк. В 1239 г. дочь Полоцкого князя Брячислава - Александра, выходя 

замуж за великого князя святого Александра Невского (1263 г.; память 23 ноября (6 

декабря)), взяла икону как благословение и подарила ее городу Торопцу, где 

состоялось венчание княгини.  
В трудный век раздробленности Руси преподобная Евфросиния непрестанно 

молилась о единстве Русской земли, о победе над “тьмой разделения”. Благодатным 

словом наставления, которое было ей “даром Бога”, как повествует жизнеописатель, 

она примиряла многих князей, бояр и простых людей. Она “всех хотяше имети яко 

единую душу”. 

На склоне лет преподобная, предчувствуя скорую 

кончину, совершила паломничество на Святую Землю. 

Оставив монастырь на попечение сестры своей Евдокии, она 

вместе с племянником Давидом и сестрой Евпраксией 

отправилась в далекий путь. Во время пребывания в 

Константинополе преподобная, “войдя в великую церковь 

Святой Софии, помолившись и поклонившись всем святым 

Божиим церквям, получила благословение от патриарха, 

купила многоразличные фимиамы и золотую кадильницу и 

пошла в Иерусалим”. Величайшей святыне христианства - 

Гробу Господню - преподобная Евфросиния жертвует 

драгоценную кадильницу — первый дар русских жен, 

вставший в единый ряд с лампадой, возжженной несколько 

десятилетий назад игуменом Даниилом “от всея Руськыя 

земли”. 

Дар преподобной был 

принят Господом. Знаком 

этого явилось исполнение ее 

желания быть погребенной на 

Святой Земле. Во время 

тяжелой болезни ей было возвещено ангелом о близкой 

кончине. Она прославляла Бога за милость Его и с 

радостью ожидала указанного срока. 24 дня провела она 

на одре болезни в одном из монастырей Иерусалима и 

скончалась 24 мая 1173 г., причастившись святых 

Христовых Тайн, посреди молитвы. Предание сохранило 

последние слова молитвы преподобной: «Господи, 

приими дух мой от меня во святом граде Твоем 

Иерусалиме и пресели меня в вышний град Твой 
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Иерусалим». Тело почившей, согласно завещанию ее, было погребено 

сопровождавшими ее родственниками в обители преподобного Феодосия, на паперти 

храма Пресвятой Богородицы - там, где покоились матери преподобных Саввы н 

Феодосия, святого бессребреника Феодотия и многих святых жен. Давид и Евпраксия, 

возвратившись в Полоцк, принесли весть о блаженной кончине и погребении 

преподобной Евфросинии. С тех пор в день кончины ее ежегодно совершалось 

поминовение. Началось благоговейное почитание той, которая стала 

небесной покровительницей града Полоцка.  
3 октября 1187 г. Иерусалим завоевал султан Саладин, который 

потребовал от христиан в пятидесятидневный срок покинуть город, 

предварительно выкупив свою жизнь. Монахи русского монастыря, 

возвращаясь на родину, взяли с собой святые мощи русской княгини - 

игуменьи и принесли их в Киев, где они были положены в дальних 

пещерах Киево-Печерской Лавры, в нише пещерного храма 

Благовещения Пресвятой Богородицы. Лишь в 1910 году мощи святой 

Евфросинии были перенесены в Полоцкий Спасо-Евфросиниевский 

монастырь. Раку внесли в монастырский собор, а на следующий день — 

в Спасский храм, основанный самой преподобной.  

Но недолго пробыла в своей обители преподобная. Согласно постановлению 

“народного комиссариата юстиции РСФСР” от 13 мая 1922 г. рака с мощами 

преподобной Евфросинии была вскрыта. В заключении “врачебно-научной” 

экспертизы указывалось, что “труп 

мумифицировался вследствие благоприятных 

почвенных условий”. При вскрытии мощей 

нашли записку иерея Клавдия, в которой было 

написано: «...Мы не дерзали никогда 

раскрывать святое тело преподобной матери 

нашей Евфросинии, только тогда, когда 

свидетельствовали ея». После вскрытия мощи 

отправили на атеистическую выставку в 

Москву, а оттуда - в Витебск, где их держали в 

качестве экспоната местного краеведческого 

музея. Драгоценная рака была реквизирована 

вместе с другими ценностями обители. 

Во время немецкой оккупации верующие перенесли 

нетленные останки преподобной в Свято-Покровскую церковь 

Витебска, а 23 октября 1943 года мощи возвратились в 

Полоцкий Спасо-Евфросиниевский собор. 25 октября 1943 года 

впервые после 25-летнего перерыва у мощей преподобной в 

основанном ею монастыре была отслужена Божественная 

Литургия. Но монастырь был возобновлен лишь в 1992 г, когда 

выселили последних жителей из братских корпусов, началась 

реставрация соборов монастыря, посажен был фруктовый сад 

над огромной братской могилой, в которой лежат тела 

расстрелянных.  

 

Преподобные Евфросиния Полоцкая и Анна Кашинская. Икона. 10-е гг. 

ХХ в. (кафедральный собор в честь Сошествия Св. Духа, Минск) 
 



41 

 

Повествование о святой Евфросинии можно завершить словами, сказанными об 

этой великой угоднице Божией автором ее жития: “Каким языком, братия, достойно 

мне похвалить светозарную память преблаженной невесты Христовой Евфросинии! 

Была бо помощницей обидимых, скорбящих утешением, нагих одеянием, больных 

посещением и, просто говоря, для всех была всем. Евфросиния сердце свое напояла 

Божией премудростью. Евфросиния - неувядающий цвет 

райского сада. Евфросиния - небопарный орел, 

воспаривший от запада до востока, словно луч солнечный, 

просветивший землю Полоцкую. Тем же, братия, хвалится 

Солунь о святом Димитрии, а Вышгород - мучениками 

Борисом и Глебом; я же хвалюсь: блажен ты, град Полоцк, 

таковую леторасль возрастивший - преподобную 

Евфросинию. Блаженны люди, живущие во граде том! 

Блаженны родители твои, блаженно чрево из коего изошла 

преподобная госпожа Евфросиния. Блаженно рождение ее, 

блаженно воспитание ее! Блажен возраст твой, Евфросиния 

достохвальная, блажен труд твой и подвиги ради Бога! 

Блажен твой монастырь, блаженны насельники 

монастырей Святого Спаса и Святой Богородицы, 

блаженны люди, тебе послужившие! О преблаженная 

невеста Христа Бога нашего! Молись к Богу о стаде своем, 

которое собрала во Христе, Коему подобают всякая слава, честь и поклонение со 

Отцом и со Святым Духом, ныне и присно и во веки веков!» 

 

Преподобный Елисей Лавришевский 

 

Под Новогрудком «в том месте, где ныне Лавришевская приходская Успенская 

церковь», был мужской монастырь, основанный около 

1225 года Елисеем. Согласно существовавшему 

жизнеописанию святого на славянском языке, Елисей 

был сыном князя Тройната, занимал высокую должность 

при дворе князя Миндовга.  

Став христианином, он оставил двор и удалился в 

пустынь, где его нашел некий православный монах, 

вкупе с которым Елисей основал лавру. В числе ее 

братии был и князь Войшелк, живший, впрочем, в 

особом месте. Елисей был убит своим питомцем, 

юношей-слугой в ночь на 23 октября около 1250 г. 

После кончины мощи преподобного были 

прославлены чудотворениями. Еще в древнем сказании 

говорилось о некоем бесноватом, исцеленном после того, как он случайно коснулся 

мощей святого Елисея. Около 1505 г., когда татары, опустошившие околицы 

Новогрудка, приблизились к Лавришевскому монастырю, Господь вновь явил чудо 

через своего угодника: татарам показалось, что монастырский двор заполнен отборной 

конницей, и они в страхе бежали.  

Это чудо, вероятно, послужило поводом для канонизации преподобного Елисея 

митрополитом Иосифом Солтаном на соборе, состоявшемся в Вильно (?) в 1514 г. 

Мощи святого, прежде почивавшие открыто, во время какой-то из войн были сокрыты 

в землю и после того, как монастырь был сожжен, уже не найдены. 
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Святитель Дионисий, епископ Полоцкий 

 

Среди сонма святых немного найдется таких, о ком сохранилось столь же мало 

сведений, как о блаженном Полоцком владыке Дионисии. Мы ничего не знаем ни о 

времени, ни о месте его рождения и кончины, ни о его происхождении, хиротонии и 

подвиге, и поэтому все возможные суждения имеют характер предположений. 

Считается, что он был монахом Киево-Печерской лавры.  

С благословения Полоцкого владыки Дионисия в свое 

паломничество на Святую Землю отправилась преподобная 

Ефросиния Полоцкая. Вероятно, он был инициатором ее 

церковного прославления. При нем были написаны житие и 

сложена служба святой Ефросинии. Летописцы 

свидетельствуют (Ипатьевский список), что епископ Дионисий 

умер в 1182 году. Письменные источники и народные предания 

не донесли до нас сведений ни о духовном делании епископа 

Дионисия, ни о явленных при его мощах чудотворениях. Но 

уже то, что память Полоцкого владыки почиталась в народе 

(хотя мы ничего не знаем о его канонизации) свидетельствуют 

о неизвестных нам проявлениях благодати Святого Духа на 

этом благочестивом свят. 

 

Преподобная Харитина, княжна Литовская 

 

О жизни игуменьи новгородского Петро-Павловского монастыря сохранились 

очень немногочисленные сведения. Известно лишь, что происходила она «из рода 

королей Литовских». Предполагают, что она родилась в 1221 году, а умерла на 66-м 

году жизни, т. е. в 1287 году.  

Предание связывает ее с братом Александра Невского, князем Новгородским 

Федором. Они были обручены, но внезапная смерть юного жениха в 1233 г. помешала 

их свадьбе. Это обстоятельство и могло сыграть решающее значение в ее судьбе: к 

родной семье она уже не принадлежала, а к великокняжеской еще не присоединилась. 

Выход из подобного положения мог быть только один: удаление в монастырь для 

принятия иноческого образа и уневещение Небесному Жениху Христу. 

Невеста приняла постриг в Петро-Павловском монастыре на Синичей горе. За 

добродетельную жизнь Харитина была поставлена настоятельницей обители и до 

самой кончины являлась образцом смирения, чистоты и иноческого жития для 

подчиненных.  

Святая преподобная Харитина, согласно преданию, умерла 5 октября в день 

празднования памяти святой мученицы Харитины и была похоронена в Петро-

Павловской церкви. Начала местно почитаться в монастыре, наверное, вскоре после 

своей смерти. Над мощами преподобной было устроено деревянное надгробие, обитое 

металлическими листами с изображением юной княжны не в иноческом, а в княжеском 

одеянии в юных летах. 

 

Преподобный Феодор, князь Острожский 

 

Феодор Острожский происходил от рода святого равноапостольного князя 

Владимира через его правнука Святополка-Михаила, князя Туровского (1080–1093), 

великого князя Киевского († 1113). Первый раз имя преподобного князя Феодора 

упоминается под 1386 годом, когда польский король Ягелло и Литовский князь Витовт 
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утвердили за ним наследственное владение – Острожский округ и увеличили 

Заславским и Корецким округами. 

Федор Острожский, как писали историки «муж из всех 

вождей Литвы и Руси, великой смелости и огромного 

авторитета». Участвовал в 1410 г. в походе с королем Ягайлой 

против немецких рыцарей-крестоносцев. В 1422 г. св. князь из-

за сочувствия православным в Чехии поддержал гуситов в 

борьбе с германским императором Сигизмундом. В 1432 году, 

одержав ряд побед над польскими войсками, святой Феодор 

вынудил князя Ягелло оградить законом свободу Православия 

на Волыни. Князь Свидригайло, опасавшийся усиления своего 

союзника, в 1435 году заключил преподобного Феодора в 

темницу, но народ, любивший святого, поднял мятеж, и он был 

освобожден. Преподобный Феодор примирился с обидчиком и 

явился ему на помощь в борьбе с литовско-польской партией. В 1438 году святой князь 

участвовал в битве с татарами; в 1440 году по вступлении на польский престол 

Казимира, младшего сына князя Ягелло, святой Феодор получил на правах 

наместничества города Владимир, Дубно, Острог и стал обладателем обширнейших 

имений в лучших областях Подолии и Волыни.  

Однако спустя некоторое время он «покинул искушения мира сего и княжескую 

славу, принял на себя святое иночество» и поступил в Киево-Печерскую обитель, где, 

приняв монашество с именем Феодосий, подвизался для спасения своей души до 

самого преставления к Богу. Сохранилось упоминание в древнем сказании, что прп. 

Федор Острожский «даже до смерти душу свою всячески усовершенствовал и с тем 

отошел ко Господу». Год преставления преподобного Феодора неизвестен, но не 

подлежит сомнению, что он скончался во второй половине ХV века в глубокой 

старости (С. М. Соловьев в «Истории России» считал годом его кончины 1483). 

Погребен преподобный в Дальних пещерах преподобного Феодосия. Прославление, 

очевидно, было в конце ХVI века, так как в 1638 году иеромонах Афанасий 

Кальнофийский свидетельствовал, что «преподобный Феодор открыто почивает в 

Феодосиевой пещере в целом теле». 

 

Преподобный Геннадий Могилевский 

 

Преподобный Геннадий родился в начале XVI века в городе Могилеве. Однажды 

юноша оставил родительский дом, чтобы поселиться в 

одном из монастырей. Странствуя, он направился к 

Вологде, где в Комельском лесу жил известный своим 

подвижничеством старец Корнилий Вологодский. По 

прошествии некоторого времени старец постриг Геннадия 

в монашество. 

Получив послушание, преподобный испытывал себя 

постом и тяжелым физическим трудом. Стараясь 

умножить свое духовное возрастание, принял обет 

молчания. Позже Геннадий отошел в пустынь и создал 

монастырь, где прославился усердием, любовью к Господу 

и благочестием. Затем он удалился на Сурское озеро, где 

вместе с преподобным Корнилием они основали новую 

обитель, впоследствии названную Любимоградской или 



44 

 

Геннадиевой. Тихая и мирная жизнь поощряла и других монашествующих к 

совместной жизни под игуменством преподобного Геннадия. 

Старанием святого Геннадия в монастыре действовали два храма – Спасо-

Преображенский и во имя прп. Сергия Радонежского. Святой Геннадий с великой 

любовью украшал монастырские храмы, с особым старанием занимался иконописью. 

Он неутомимо направлял братию на духовное возрастание, давая пример постничества 

и молитвенности. Еще при жизни преподобный прославился многочисленными 

пророчествами и чудесами, исцелением больных. По молитвам святого Геннадия в 

1559 году получил от Господа выздоровление и епископ Вологодский Киприан. 

Почил преподобный Геннадий 23 января 1565 года и был похоронен в ограде 

монастыря. Сразу после смерти он стал почитаться духовными последователями. Через 

50 лет был возведен храм, освященный в его честь. Еще раньше игуменом Алексием, 

учеником преподобного Геннадия, были составлены житие и служба преподобному. В 

1646 году обретены мощи святого и положены в церкви во имя св. Алексия, человека 

Божия. Ныне святые мощи прп. Геннадия почивают в селе Слобода Любомирского 

района Ярославской области России. 

 

Преподобная Манефа Гомельская 

 

1-го апреля 1918 года в деревне Севруки под Гомелем в семье в семье 

Владимира и Гликерии Скопичевых родилась девочка. При крещении ее нарекли 

Марией в честь пустынницы Марии Египетской. Однако вскоре радость, связанная с 

рождением ребенка, омрачилась: врачи вынесли приговор - девочка никогда не будет 

ходить. Надежды на избавление от тяжелого недуга не было... Таким трагичным было 

начало жизненного пути святой земли белорусской преподобной Манефы Гомельской.  

Мария, не обращая внимания на свой недуг, старалась помогать матери в работе 

по дому, научилась превосходно кроить и шить одежду. Окружающие любили девочку 

за добрый нрав и золотое сердце. С ранних лет Мария полюбила молитву, чем очень 

отличалась от своих сверстников. Часто на маминых плечах добиралась Мария в 

женский монастырь в Ченках на праздничное богослужение 

или просто для молитвы. Встречаясь с девушкой, игумения 

Ченковского Тихвинского монастыря Поликсения всякий 

раз звала ее к себе в обитель. Мария много молилась, 

прежде чем решиться на уход в обитель. Девушка приняла 

монашеский постриг в малую схиму 19 августа, в день 

Преображения Господня. 

Несмотря на телесную немощь, матушка смиренно 

подчиняется воле Божией. Святая непрестанно молилась, 

строго постилась, рукодельничала, была образцово 

послушной и вскоре приняла постриг в великую схиму, 

который совершил один из последних Оптинских старцев 

схиигумен Макарий, ставший духовным отцом 

схимонахини Манефы. 

В дальнейшем, свой монашеский подвиг матушка Манефа несла в миру. 

Огромная доброта притягивала к ней страждущих односельчан и людей из дальних 

мест. Главный и постоянный ее совет был: молитва, покаяние и милосердие. Оставаясь 

подвижницей в трудах и добродетелях, оказывая людям молитвенную помощь и 

исцеляя их, она приближала всех к православной вере. 

Преподобная видела, кто и с какими помыслами идет к ней. С людьми говорила 

просто, ровно, никогда не повышая голоса. Могла сказать незнакомым ей прежде 
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людям о самом сокровенном в их душе, рассказать о прошлом, предсказать будущее, 

дать безошибочно полезный совет. По молитвам матушки Манефы совершались также 

и исцеления. Старица была искренней бессребренницей, но, имея благословение 

схиигумена Макария, с благодарностью принимала то, что ей настойчиво давали во 

славу Божию, и кормила совсем неимущих и приходивших издалека. Преподобную 

посещали все, имеющие духовные и телесные нужды - и священники, и миряне. 

Приходили даже совсем неверующие люди и, познавая силу молитв преподобной, 

искренне обращались к Богу. 

Подвижница веры и благочестия, усердная молитвенница умерла 25 февраля 

1984 года. Однако многие люди не забывали матушку, приходили на ее могилу, 

просили о помощи и получали исцеления и духовную крепость. 

11 августа 2006 года святые мощи схимонахини Манефы были обретены 

нетленными и находятся в Свято-Петропавловском соборе г. Гомеля.  

Вера в Бога и Его милосердие способна изменить всю жизнь человека, только бы 

человек сам этого захотел. Блажен, кто пребывает в Боге, кого Он избрал и приблизил, 

зримо свидетельствуя о том, как "сила Божия в немощи совершается". Через таких 

людей спасалась земля наша, да и по сей день по их молитвам еще держится. Через 

схимонахиню Манефу Бог открывает нам еще одно окно в духовный мир. 

Празднование церковной памяти преподобной Манефы Гомельской установить 

по юлианскому календарю 29 июля (11 августа н.ст.) — в день обретения мощей и в 

день ее прославления. 

 

Праведная Иулиания, княжна Ольшанская 

 

Св. Иулиания жила в первой половине XVI века. Она была дочерью князя 

Георгия (Юрия) Дубровицкого-Ольшанского, одного из благотворителей Киево-

Печерской лавры. Праведная Иулиания скончалась на 16-м году жизни и была 

погребена в Киево-Печерской лавре.  В начале XVII века, при архимандрите Елисее 

Плетенецком (1599—1624), святые мощи праведной 

Иулиании были обретены нетленными.  

При копании могилы близ Успенской церкви, у 

придела во имя святого апостола и евангелиста Иоанна 

Богослова, обнаружили гробницу, на которой была 

прибита дощечка с гербом князей Ольшанских и 

надписью: «Иулиания, княжна Ольшанская, дочь князя 

Георгия Ольшанского, преставльшаяся девою на 

шестнадцатом году от рождения». Когда открыли гроб, 

увидели святую Иулианию как бы спящей; она была одета 

в шелковые, шитые золотом, одежды, шея и руки были 

украшены драгоценностями, а голова увенчана золотым 

венцом с жемчугом. Но лишь только прикоснулись к ее 

одеждам, как они рассыпались в прах. Осталось одно ее 

нетленное тело, к которому как бы не дерзнула прикоснуться смерть, и еще 

драгоценные украшения на ее руках. Святую девицу облекли в новую одежду и 

положили в юго-западном углу Великой Успенской церкви, но без почести, 

подобающей святым. 

В 1617 году еретик-арианин, по имени Василий, пришел в Успенскую церковь и 

просил екклесиарха Ливерия открыть ему гробницу праведной Иулиании. 

Прикладываясь к святым мощам, он похитил драгоценный перстень с руки святой. Но 

когда святотатец вышел с похищенным из храма, он упал у церковных дверей и умер. 
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При осмотре тела умершего нашли перстень святой девы и поняли причину его 

внезапной смерти. 

Прошло немного времени, и святая Иулиания в чудесном видении явилась 

архимандриту Петру Могиле (впоследствии митрополит Киевский), обличая за 

небрежение к ее святым мощам и за маловерие к ним. Тогда тот ревностный пастырь 

немедленно повелел искусным и благочестивым девственницам чина иноческого 

приготовить для святых мощей достойные одеяния и благолепную утварь. Сделана 

была также по его повелению новая рака, в которую и были благочинно положены 

святые мощи. Облекшись сам во святительские одежды и созвавши весь освященный 

собор, Петр Могила совершил торжественное их перенесение в иное место и 

празднственное моление и пение, с благодарением Богу и Богородице и преподобным 

отцам Печерским и за явление честных мощей святой девственницы. С тех пор и 

положено было совершать память святой праведной Иулиании в день обретения ее 

честных мощей 6/19 июля, ибо многие с верою к ней притекавшие получили 

исцеление. 

Праведная Иулиания явилась также в числе многих святых дев игумену 

Златоверхого Киевского монастыря Феодосию. При этом она сказала игумену: 

«Господь для того явил тебе это видение, чтобы ты узнал, что и я причтена Господом к 

святым девам, угодившим Ему». 

При пожаре Успенской церкви в 1718 году святые мощи праведной Иулиании 

сгорели. Их останки были перенесены в Ближние пещеры Киево-Печерской лавры. В 

1889 году по ходатайству архиепископа Волынского Модеста часть святых мощей 

была перенесена в кафедральный собор г. Житомира. 

 

Праведная София, княгиня Слуцкая 

 

Святая праведная София княжна, а затем княгиня Слуцкая, происходила из 

древнего рода Олельковичей, княживших в городе Слуцке. Около 1270 г. город 

оказался во власти литовских князей и в 1395 г. образовал особый удел со своими 

князьями, родоначальником которых стал внук великого князя Ольгерда - Александр 

(Олелько) Владиславович. 

Под их управлением Слуцк строился, укреплялся и к 

XV веку считался одним из главных городов Литвы. Много 

раз осаждали его татары, но так и не смогли взять грозной 

цитадели. 

Род Олельковичей явил миру немало благочестивых 

христиан, хранивших верность Православной Церкви. Дед 

святой Софии Юрий Юрьевич великий почитатель 

православных святынь, известен собственноручно 

переписанным Евангелием, переданным в дар Слуцкому 

Свято Троицкому монастырю. Кроме того, сохранились 

грамоты князя Юрия и его супруги Екатерины о слуцких 

церквях и монастырях. В своем духовном завещании князь 

увещевал сыновей попечительствовать, подобно ему, над Свято Троицким 

монастырем, не отнимать у обители данных ей пожертвований и привелегий, твердо 

держаться Православия.  

Отец святой Софии Юрий Юрьевич II был единственным из трех сыновей, 

исполнившим заветы своего родителя. Младшие его братья перешли в католичество, а 

подобные измены в то время стали скорее правилом, чем исключением вследствие 

насилий католиков над Православием в Польско-Литовском государстве. Несмотря на 
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притеснения из за верности Православной Церкви, Юрий Юрьевич твердо держался 

веры отцов и обычаев предков. Как и отец, был он щедрым дарителем церквям и 

монастырям: известен пожертвованный им Благовещенской церкви Свято Троицкого 

монастыря литой серебряный настоятельский посох. 

Юрий Юрьевич был женат на Екатерине из рода 

Кишек; от этого брака, длившегося менее одного года, 

родилась 1 мая 1585 г. их единственная дочь последняя из 

рода Олельковичей. Словно в ознаменование будущей 

мудрости Слуцкой княгини и ее заботах о гонимом 

Православии, княжну назвали во святом крещении 

Софией Премудростию. 

Вскоре после родов отошла в жизнь вечную мать, а 

через год 6 мая 1586 г. умер и отец. Древо славных князей 

Слуцких и Копыльских закончилось на Софии, 

осиротевшей еще в колыбели. 

Опеку над годовалой девочкой приняла семья 

Ходкевичей ее родственников сначала Жмудский староста 

Юрий Ходкевич, взявший ее в Вильну, а затем Виленский каштелян, брестский 

староста Иероним Ходкевич. 

Заботясь о последней княжне Слуцкой, Ходкевичи, тем не менее, преследовали 

корыстные цели. Оба опекуна были должны князьям Радзивиллам значительные 

суммы денег. Они хотели расплатиться с долгами за счет громадных имений 

единственной прямой наследницы богатого рода. Ходкевичи и Радзивиллы заключили 

сделку, подтвердив ее письменно, что княжна София по достижении ею 

совершеннолетия будет выдана замуж за Несвижского князя Януша Радзивилла, сына 

Виленского воеводы Криштофа Радзивилла. В договоре был указан даже срок 

свадебного торжества 6 февраля, но все это при 

единственном условии, что невеста не изменит 

своего решения. Впрочем, опекуны не слишком 

опасались, ибо княжна была послушна их воле. 

Князь Януш и юная София, в одиннадцать лет 

ставшая его невестой, виделись в доме Ходкевичей в 

Вильне. 

Вскоре снова обострились финансовые споры 

двух родов. Радзивиллы наложили запрещение на 

Копыль имение Ходкевичей, в счет оплаты старого 

долга. Разгневанные Ходкевичи запретили князю 

Янушу видеться с княжной Софией. Радзивиллы, не 

желая отказываться от Слуцкого княжества, 

возбудили судебное дело, по которому Ходкевич был присужден к выплате огромного 

штрафа, либо, в случае отказа, к лишению прав и изгнанию. 

По мере приближения назначенного срока бракосочетания, страсти накалялись. 

Не сумев договориться, обе стороны собирали войска. Радзивиллы собрали 6000 

ратников, укрепили свой дворец. Ходкевичи вооружили до 2000 своей челяди, 

выставили 24 орудия и превратили в неприступную крепость свой виленский дом, 

ставший затвором для юной княжны заложницы. София Юрьевна неустанно молила 

Бога остановить готовящееся кровопролитие, невольной причиной которого она стала. 

Сам король отправил послов, склоняя к миру обе стороны. Униатский 

митрополит Ипатий Потей направил послание наместнику Слуцкого монастыря Исайе 

Соболевскому и всему слуцкому духовенству, чтобы оно молилось за благополучное 
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для католиков Радзивиллов окончание тяжбы и наложило трехдневный пост, чтобы Бог 

«нам внял и от всякого противления, скорби и беды избавил...» 

Несмотря на все увещевания, к 6 февраля все было приготовлено к битве. Но 

Господь не попустил бессмысленного кровопролития и вскоре недавние враги 

заключили новое соглашение о том, что Радзивиллы, в обмен на руку княжны, 

прекратят любые денежные претензии, а также выдадут свидетельство о правильности 

ведения дел по опеке над имениями невесты. 

Новый день бракосочетания назначили на воскресенье 1 октября 1600 года, на 

праздник Покрова Пресвятой Богородицы, которой вручала свою судьбу юная София. 

Однако, незадолго до венчания появилась еще одна проблема - опекуны не спросили у 

невесты, согласна ли она изменить своей вере для брака с Несвижским князем 

католиком. 

Но Православие, вера предков главное сокровище, оставшееся у княжны Софии 

от отцовского наследства, и она решительно отказалась переходить в католичество. 

Более того, София настаивала еще и на том, чтобы дети от ее будущего брака были 

крещены в Православной Церкви и воспитывались как православные. Только при 

выполнении этих условий четырнадцатилетняя княжна соглашалась на брак. Князю 

Янушу пришлось обратиться к Римскому Папе с соответствующим прошением. 

Разрешение было получено и бракосочетание княжны Софии Юрьевны с князем 

Янушем Радзивиллом состоялось в назначенный срок: 1 октября 1600 года, по 

православному обряду, в одном из соборов Бреста. Обстоятельства этого межродового 

и межконфессионального союза стали объектом краткой переписки между 

Константинопольским патриархом и Римским папой. 

Трудна была жизнь сироты у Ходкевичей, не сладкой стала она и в замужестве. 

Во всех печалях своих княжна, а затем княгиня София находила утешение только в 

молитве, в Церкви. Но пришло горе, затмившее собой все личные скорби: церковная 

уния с Римом, объявленная в западнорусских землях в 1596 году. 

Введение унии сопровождалось ужасающими насилиями над православными. У 

них отнимались храмы, монастыри, православные священники изгонялись. Церкви 

отдавали в аренду иноверцам, которые требовали платить за каждое богослужение. 

Вслед за этим были запрещены все публичные собрания православных. «Духовенство 

диссидентов» так называли в то время православных священников не должно было 

явно ходить по улицам со Святыми Дарами. Крещение, венчание, погребение 

разрешалось совершать только с согласия католического ксендза за установленную 

последним плату. Хоронили православных ночью. Дети, рожденные от смешанных 

браков, причислялись к католической церкви. Православным запрещалось занимать 

общественные должности, созывать собрания, искать протекции под угрозой 

применения законов против бунтовщиков. 

Болея сердцем за попираемую веру своих предков, юная княгиня стала 

защитницей православных святынь и православного народа от униатского насилия. 

Принадлежащий ей Слуцк она превратила в твердыню Православия одну из 

немногочисленных, а вскоре и единственную во всем крае. 

Жители Слуцка сплотились в Преображенском братстве, где самое деятельное 

участие принимала княгиня София. Своего мужа убедила она исходатайствовать у 

польского короля грамоту о воспрещении в их владениях насильно принуждать 

православных к унии. 

Грамота была получена. Княгиня защитила интересы Православия юридически. 

Кроме юридической защиты, София заботилась об обеспечении монастырей, 

церквей и причтов, щедро жертвовала на строительство храмов, своими руками шила и 
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вышивала золотом церковные ризы и облачения священнослоужителей, совершала 

паломничество в отдаленные храмы во дни престольных праздников. 

Влияние праведной княгини было столь велико, что даже ее муж впоследствии, 

уже после ее смерти, подтверждал своими грамотами, что православные храмы, 

облагодетельствованные в свое время княжной Софией, должны сохранять свободу 

своего богослужения и церковные правила в духе Восточной Церкви... «Церкви и 

монастыри религии старорусской в имениях моих по-прежнему должны быть 

сохраняемы и потомки мои должны соблюдать, дабы не последовало в том никакой 

перемены». И потомки соблюдали наказы. Княжна Людвига Радзивилл подписала 

грамоту, текст которой мы приводим почти полностью: «изъяснить всем, кому знать 

должно, что церкви религии старой Греко Российской, с незапамятных времен 

построенные и арендованные в городе Слуцке и Копыле и во всем княжестве Слуцком 

и Копыльском, а также в имениях моих Кайдановском, Копыльском, Себежском и 

других, всегда стояли под благословением восточного Константинопольского 

патриарха, и блаженной памяти князь и княгиня, предки мои всегда этой религии и 

подданным православным покровительствовали, и что они доселе пользовались и ныне 

пользуются свободою своего старогреческого богослужения и силою церковных 

правил в духе Церкви Восточной, а потому настоящею привелегиею своею утверждаю, 

чтобы церкви, архимандриты, игумены, монастыри и братства в княжестве Слуцком и 

других Моих владениях на вечные времена неприкосновенно, без всякой перемены 

были сохраняемы в совершенной свободе своего богослужения под вышеозначенным 

Константинопольским благословением и во всех своих обычаях и обрядах церковных; 

на место умирающих пресвитеров униаты не должны быть поставляемы и уния на эти 

церкви не должна вводиться никаким насильственным или измышленным способом, 

но да будет им позволено для посвящения пресвитеров, относящихся к владыкам их не 

униатам, в короне и Литве находящимся, а за недостатком их ездить за границу без 

всякого препятствования и малейшего затруднения. Все это содержать, как сама 

обещала духовенству Слуцкому; и преемников своих обязываю эту привелегию точно 

и неприкосновенно соблюдать». 

Умерла Блаженная София в возрасте 26 лет 19 марта 1612 года при рождении 

дочери, которая не пережила свою мать. В память о праведной жизни и благотворениях 

княгини она была погребена в Слуцком Свято Троицком монастыре. Господь 

прославил святую княгиню Софию нетлением мощей и чудотворениями у гроба. 

После октябрьской революции мощи святой Софии изъяли из монастыря и 

отправили в Минский музей, где они и пребывали до наступления новых времен. 

Нетленные мощи святой праведной Софии, княгини 

Слуцкой почивают ныне открыто в Свято-Духовом 

кафедральном соборе города Минска у северного придела 

в честь чудотворной Минской иконы Божией Матери. 

 

Праведный Иоанн, пресвитер Кормянский 

 

Родился праведный батюшка Иоанн в семье 

священника Свято-Покровской церкви д. Стрешин 

Рогачевского уезда Гомельской губернии, тоже Иоанна, 

Гашкевича в ночь на 7 октября (ст.ст.) 1837 года. Был 

крещен с именем Иоанн – «благодать Божия» – в честь 

апостола любви Иоанна Богослова. Его будущее служение 

было предопределено Господом и открыто родителям еще 

до его рождения.  
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Однажды, когда мать будущего праведника, как обычно, молилась в храме на 

службе, к ней подошел юродивый, низко поклонился и произнес пророческие слова: 

«Хотел бы я у него (ребенка) взять благословение, но не доживу». С этого дня 

родители знали, что у них родится второй сын и тоже станет священником. С ранних 

лет (уже в 4 года) Иоанн вместе с братом помогал отцу в храме. Послушание, труд и 

молитва, а также предание себя в волю Божию и под Покров Царицы Небесной с 

отрочества стали главными чертами отца Иоанна. 

По окончании церковноприходской школы он успешно учится в духовном 

училище, а затем поступает в Могилевскую Духовную семинарию. В 1859 году, по 

окончании семинарии, по Промыслу Божию его направляют законоучителем в 

церковноприходскую школу д. Огородня, где он знакомится с девицей Марией, 

дочерью покойного иерея Никольской церкви Филиппа Трусевича. В 1862 г. после 

праздника Крещения Господня они венчаются, а вскоре, 24 февраля, 

Преосвященнейший Евсевий (Орлинский), архиепископ Могилевский и Мстиславский 

рукополагает Иоанна Гашкевича во иереи и направляет служить в церковь Рождества 

Богородицы в д. Шерстин Рогачевского уезда. Молодой, 25-летний иерей Иоанн с 

матушкой Марией приехали на новое место в канун Великого поста, и это 

символически отразило их дальнейшую жизнь в молитвах и трудах, покаянии и посте. 

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. 39-летний иерей Иоанн подает прошение о переводе в 

Никольскую церковь. Прошение было удовлетворено, и семья возвратилась в 

Огородню, теперь уже насовсем. Храм, посвященный перенесению мощей святителя 

Николая, становится местом усиленного молитвенного подвига о. Иоанна. На этом 

месте служения в полной мере Господь раскрыл духовные способности Своего 

избранника. На новом приходе батюшка приложил много трудов по благоустройству 

храма и принадлежащих ему построек. Недвижимой собственности он никогда не имел 

до конца своих дней, а проживал в церковном домике рядом с церковью. Жена Мария в 

Огородне родила ему еще троих детей: дочь Анну и сыновей Платона и Иоанна (тоже 

стали священниками). После рождения младшего сына Иоанна (в 48 лет) отец Иоанн-

старший исполнил свою мечту: посетил Киево-Печерскую Лавру и получил 

благословение от старцев на монашеский образ жизни, и уже до смерти не вкушал 

мясной пищи, предавался строгому посту в среду и пятницу, лишь после вечернего 

Богослужения вкушая просфору и немного воды. Ум свой батюшка всегда занимал 

Иисусовой молитвой, научая этому своих сыновей и духовных чад. На Богослужение к 

нему приходили люди из разных деревень, чтобы насладиться в храме явной 

благодатью, которая присутствовала там вместе с добрым пастырем. 

Проповедуя слово Божие, отец Иоанн призывал всех к покаянию: «Скоро 

Господь изольет на нас чашу гнева Своего, если мы не покаемся, как ниневитяны. 

Грядущее поколение узрит в храмах мерзость запустения». Однажды он сказал, что за 

кровь помазанника Божия Россия прольет много крови, и это предсказание его 

сбылось. 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. 

 Это отмечали и прихожане храма, в котором он настоятельствовал на 

протяжении 36 лет, и духовное начальство. За годы своего служения отец Иоанн 

исполнял ответственные послушания: три года подряд был духовным следователем в 

Благочинии, 12 лет – членом Благочиннического совета; в 70 лет был возведен в сан 
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протоиерея. Был награжден набедренником, скуфьей, камилавкой, золотым наперсным 

крестом, в 1906 году – орденом Святой Анны ІІІ степени, в 1912 году – орденом 

святого равноапостольного князя Владимира IV степени. В том же году отец Иоанн 

выходит за штат по возрасту (75 лет) и состоянию здоровья, уступив место 

священнослужения своему младшему сыну Иоанну. 

 Земная жизнь святого праведного Иоанна Гашкевича, подвижника благочестия 

нашей земли, окончилась осенью 1917 г. Батюшка не дожил до октябрьской 

революции, но предсказал ее. Еще он 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. Сыновья-священники Симеон, Иоанн, 

Михаил и Платон омыли дома тело старца и перенесли его в храм. Три дня прощались 

люди со своим пастырем. Свято-Никольская церковь не закрывалась ни днем, ни 

ночью. Священнослужители из ближних деревень прибыли на погребение собрата во 

Христе. Были совершены две Литургии, после них – панихиды. На третий день при 

стечении духовенства округи и множества народа был совершен чин погребения. Гроб 

с телом почившего батюшки Иоанна под звон колоколов и пение «Помощник и 

покровитель» обнесли вокруг храма и опустили в могилу, с правой стороны от алтаря. 

Так протоиерей Иоанн Гашкевич, достойно завершив свой земной путь, перешел в 

Царство Небесное. Но не оскудевает Божественная любовь, являя себя в угодниках 

Божиих и при жизни их, и после их кончины. Духовным детям своим отец Иоанн 

говорил, чтобы приходили они к нему на могилку, как к живому, со всеми радостями и 

скорбями.  

Однажды при служении в храме батюшка увидел над Престолом большой крест. 

Это был ему знак того, что на этом месте будет стоять крест. Своему сыну Иоанну он 

сказал: «К тебе в храм придет Матерь Божия, после Ее посещения храм опустеет». И 

это произошло в 30-е годы ХХ века, через 20 лет после смерти батюшки. Многие 

помнят, как зашла в храм Женщина, одетая необычно для наших мест. Она подошла к 

Чаше без исповеди. Все стояли и смотрели, как завороженные, некоторые видели возле 

Женщины юношей в белых одеждах. Когда вышел священник с Чашей, Кровь в Чаше 

начала кипеть. Иерей испугался, а Женщина стала невидима. Священник вспомнил 

слова своего отца, забрал из храма антиминс, а вскоре храм закрыли, и отца Иоанна-

младшего отправили в ссылку. 

В середине 1930-х гг. Свято-Никольский храм был закрыт, а в 1956 г. сожжен – 

на глазах у местных жителей, которые ничем не смогли помочь своей святыне. На этом 

месте устроили футбольное поле и танцплощадку. Но люди не хотели оставаться без 

храма Божия и на свои средства построили молитвенный дом (по словам Анны Б., он 

находился при выезде из Огородни в направлении д. Красный Партизан) и 

просуществовал несколько десятилетий. Теперь на месте храма в честь перенесения 

мощей святителя Николая, в котором явилась Сама Пресвятая Богородица с Ангелами, 

установлен большой дубовый крест. С правой стороны от него, метрах в 5–6-ти за 

оградкой – место бывшего погребения о. Иоанна. Сюда приходят и приезжают люди, 

жаждущие духовного и телесного исцеления, и по вере своей, по молитвам ко святому 

батюшке Иоанну получают просимое. 

Свято-Никольский храм д. Огородня – почти ровесник праведного Иоанна 

(Гашкевича) (построен в 1836 году) – был местом служения нескольких священников, 

но самый заметный след и в истории его, и в сердцах прихожан оставил праведный 

батюшка Иоанн Кормянский. 
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 Не только потому, что он прожил на этом приходе более всех других иереев (44 

года, из которых 36 – был настоятелем), но и по своим духовным качествам, по 

ревностному исполнению пастырских обязанностей, по милосердию и любви к людям. 

И за это Всемилостивый Господь наградил его – простого сельского многодетного 

священника – даром прозорливости, чудотворений и исцелений, как при жизни, так и 

после кончины. 

 На протяжении более чем 80 лет помнят и любят православные жители 

Добрушской земли своего пастыря.  

 

 

Святой Владимир, исповедник Витебский 

 

Святой исповедник Владимир Еленевский родился в 1874 году на Витебщине в 

семье протоиерея. Окончил Витебскую духовную семинарию и юридический 

факультет Императорского Юрьевского университета (Тарту, Эстония). Трудился 

судебным следователем Витебского окружного суда. Одновременно активно 

участвовал в жизни Церкви, применяя свои профессиональные знания на пользу 

Православия.  

В 1918 году был избран от мирян в состав Епархиального совета Полоцко-

Витебской епархии. Во время изъятия церковных ценностей открыто выступал против 

ограбления церквей богоборческой властью. В 1922 году 

Владимир Еленевский был арестован и приговорен к 

лишению свободы со строгой изоляцией на один год и 

последующим запретом работать следователем в течение 

трех лет. 

По освобождении в 1926 году Еленевский вновь 

избран в Епархиальный совет Полоцко-Витебской епархии. 

Вера и личное мужество отличали его от многих, 

пытавшихся спасти жизнь в обновленчестве. Даже 

обновленцы называли Владимира Еленевского «думой 

тихоновцев», отдавая должное его авторитету. 

В 1929-1931 гг. Владимир Еленевский как опытный 

юрист оказал неоценимую помощь в возобновлении 

закрытых ранее приходов и их возвращении из обновленчества. С его деятельным 

участием более 50 приходов вернулось в лоно Патриаршей Церкви. Мудрость и 

профессионализм юриста, сопряженные с горячей верой, позволили Владимиру занять 

твердую позицию в неравном диалоге с богоборческой властью и использовать все 

законные средства для сохранения и укрепления Православной Церкви на Витебщине. 

1 июня 1931 года Владимир Еленевский был арестован и помещен в витебскую 

тюрьму за мнимую принадлежность к Истинно-православной церкви, 

подстрекательство к массовым волнениям и антисоветскую агитацию. На допросах 

признавал себя убежденным верующим и отрицал связь с обновленцами.  

14 июля 1932 года В.Н.Еленевского освободили из-под стражи с условием 

высылки на три года. 

По окончании срока ссылки Владимир Еленевский вернулся в Витебск 

инвалидом 2-й группы. Состояние здоровья не позволяло полноценно работать, 

поэтому приходилось терпеть полуголодное существование. В 1944 году он переехал в 

Минск и до 1948 года трудился юристом в Минском епархиальном управлении. 

В 1949 году Владимир Еленевский вернулся в Витебск. Он состоял в переписке 

и имел личные встречи с митрополитом Минским и Белорусским Питиримом 
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(Свиридовым), по просьбе которого написал очерк по истории противостояния 

обновленческому расколу в Витебской епархии в 1920-1930-е годы. 

Прожив долгую жизнь, проявив вопреки внешним скорбным обстоятельствам 

исповедническое стояние в православной вере, Владимир Еленевский скончался в 

Витебске 8 апреля 1954 года. 

 Реабилитирован 12 сентября 1989 года прокуратурой Витебской области. 

Определением Синода Белорусского Экзархата от 4 ноября 2007 года исповедник 

Христов Владимир прославлен в числе Собора Белорусских святых. 

 

 

Блаженная Валентина Минская 

Cвятая блаженная Валентина Минская была канонизирована Церковью, как 

местночтимая святая, 6 февраля 2006 года, - ровно через сорок лет после кончины. Но 

ещё при её земной жизни не зарастала тропа к маленькому домику в деревне Коски 

неподалёку от Койданова (ныне Дзержинска), в котором 

несла блаженная Валентина свой подвиг молитвы и 

смирения.  

Родилась блаженная Валентина 7 апреля 1888 года в 

семье священника, настоятеля Свято-Никольского храма 

села Станьково Минского уезда, протоиерея Феодора 

Чернявского. Мать Валентины, София Петровна 

Чернявская, была из священнической семьи, своими 

корнями восходящей к древнейшему православному роду 

князей Свирских. В благочестивой семье о. Феодора 

Чернявского кроме Валентины было ещё три дочери: Анна, 

Ксения и Ольга. Будучи ещё в малых летах, Валентина 

посадила рядом с отеческим домом ёлочку. Она выросла 

крестообразной и ныне является своеобразным 

путеуказателем для многочисленных паломников. 

 В отроческом возрасте Валентина сподобилась беседовать со святым праведным 

Иоанном Кронштадтским, который преподал ей благословение. Известно также, что 

семейство Чернявских состояло с ним в переписке. 

Получив образование в Минском женском духовном училище, Валентина 

сочеталась браком с коллежским советником Феодором Васильевичем Сулковским, 

который происходил из священнического рода. Сёстры же Валентины, Анна и Ксения, 

вышли замуж за священников. 

Вскоре наступили немирные времена и волна 

гонений обрушилась на Церковь и её служителей. 

Дом у Чернявских был отобран, а семья выселена в 

крохотный домик сторожа-истопника. Подверглись 

заточению священники – мужья сестёр Валентины, а в 

1931 году подобная же участь постигла и её супруга 

Феодора Васильевича. Все они мученически погибли. 

Тяжкие жизненные обстоятельства, пережитые 

Валентиной с великой душевной болью, стали горнилом 

испытаний, в которых она крепла духом. В начале 30-х 

годов ХХ века тяжёлым телесным недугом она 

приковывается к одру болезни. Но по слову святого 

апостола Павла: «Сила Божия в немощи совершается» (2 

Кор. 12,9) и Господь соделывает её своею избранницей 
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для несения молитвенного подвига. 

Страдания не повергли её в отчаяние. Телесный недуг был воспринят ею, как 

призыв Господа следовать апостольскому наставлению: «…совершать молитвы, 

прошения, моления, благодарения за всех человеков…» (1 Тим. 2,1). И Господь 

даровал ей способность прозревать и духовно исправлять людей к ней приходящих. 

К лежачей старице несли заболевавших детей, просили помолиться, приходили 

за житейским и духовным советом. Она лежала на топчане в окружении святых икон и 

пребывала в непрестанной молитве. Пред иконами горели свечи и теплились огоньки 

лампад, было светло и днём, и ночью. 

Особенно почитала блаженная Валентина Ахтырскую икону Пресвятой 

Богородицы. 

Всех входящих к ней в дом она осеняла особым деревянным крестом. 

Её рукоделием было делание цветов из бумаги и тесёмочек для крестов, а также 

плетение поясов из хлопчатых и льняных ниток. Всё это щедро раздавалось людям. 

Блаженная Валентина была не только смиренной молитвенницей, но и 

праведной обличительницей. Взор её очей был взором самой совести. В своём 

молитвенном подвиге она следовала словам псалмопевца Давида: «Помощь моя от 

Бога, спасающаго правые сердцем» (Пс. 7,11). 

 Она помогала своей молитвой ко Господу тем людям, которые не просто искали 

чудес или телесного исцеления, но стремились найти истину, вступив на путь покаяния 

и исправления своей жизни.  

Более тридцати лет пребывала блаженная Валентина в телесной немощи и 6 

февраля 1966 года, напутствуемая Святыми Христовыми Тайнами, - преставилась ко 

Господу. 

Погребена была угодница Божия неподалёку от того домика, где она 

подвизалась ради совершения своего молитвенного подвига, - на небольшом сельском 

кладбище деревни Крысово. 

Ещё при земной жизни, многим из своих посетителей, она говорила: «Я умру, но 

приходите ко мне, как к живой, и я вам помогу». Данное ею обещание любвеобильно 

исполняется по сей день: блаженная Валентина не оставляет в своих молитвах 

притекающих к её скромной могилке, которая вот уже много лет является местом 

паломничества и местом сугубой молитвы… Тишина и благость пребывают здесь. 

Каждый, кто здесь бывает, получает, по вере своей, духовное утешение в различных 

жизненных обстояниях, благодатную помощь и исцеление от болезней души и тела. 

 

Благоверный князь Борис Туровский 

 

Туровская земля славилась не только святителями и 

преподобными. Среди Туровских святых есть и 

благоверный Борис Юрьевич, князь Туровский и Пинский. 

Некоторые спросят: «Да разве спасешься в нашем мире, где 

столько всего греховного?» Ответ на этот вопрос может 

быть только положительным, и благоверный князь Борис 

Туровский подтвердил это своей жизнью. Он не уходил в 

затвор или просто в монастырь, он как и большинство 

людей жил в миру вместе со всеми его соблазнами, но 

сохранил в своей душе мир и любовь к Богу.  

Святой Борис был сыном князя Юрия Долгорукого, 

внуком Владимира Мономаха, младшим братом святого 

благоверного князя Андрея Боголюбского. Почти вся жизнь 
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Бориса Юрьевича прошла на фоне борьбы его отца за Киевский престол. В эту борьбу 

были вовлечены и все дети Юрия Владимировича, прозванного Долгоруким. Потому 

благоверному Борису приходилось неоднократно участвовать в военных действиях под 

начальством своего отца. Отказ от участия в военном деле означал бы для князя Бориса 

проявлением трусости, свидетельствовало бы о его недостоинстве носить титул князя. 

Также это воспринималось бы как неповиновение своему отцу, но благоверный Борис 

не мог нарушить Божью заповедь о почитании родителей. Таким образом святой Борис 

показывал свое уважение и покорность родному отцу.  

Хотя князь Борис и участвовал в военных походах против неприятеля, тем не 

менее, он хранил мир в своей душе. Различные жестокости войны и политические 

интриги не смогли затмить сердечной чистоты святого князя, которую благоверный 

Борис сохранил до конца своих дней. Кроткий и миролюбивый князь Белгородский, а 

затем - Туровский Борис своей деятельностью не вызывал у древних летописцев ни 

особой любви, ни особой неприязни. Летописцы не выделили особо благоверного 

князя Бориса из чреды других государственных деятелей той эпохи. Не получив 

никакой временной земной славы, князь Борис получил от Бога вечную Небесную 

славу.  

Умер князь Борис 4 мая в 1158 году и был погребен в церкви Святых Мучеников 

Бориса и Глеба на Нерли в Кидекши, которую создал его отец.  

 

Более пяти веков покоилось в этой церкви тело благоверного князя Бориса, 

положенное в каменную раку. В 1675 году воевода Тимофей Петрович Савелов, 

посетив храм, заинтересовался гробницей и сквозь разлом в ней увидел и 

засвидетельствовал нетление мощей святого князя.  

В своем донесении Суздальскому и Юрьевскому архиепископу Стефану, 

который находился в то время в Москве, он пишет: "в нынешнем 7183 году апреля в 10 

день ездил я по обещанию Печерскаго монастыря, что в Нижнем Новеграде, в 

приписной Кидекоцкой монастырь помолиться, и как я был в церкви, и тоя церкви поп 

Григорий указал мне гробницу каменну, на правой стране вшед в церковь, а на 

гробнице проламано, и я дерзнул со свещею в гробницу посмотреть, и в той гробнице 

лежат мощи, кости целы, а на мощах одежды с аршин, белою тафтою покрыто, а 

поверх лежит неведомо какая одежда шитая золотом будто по банбереку, на ней же 

вышит золотом орел пластаной одноглавной, а от того, государь, орла пошло надвое 

шито золотом же и сребром узорами, еще знать. А по сказске тоя церкви попа 

Григория и того монастыря старожилов, что-де в той гробнице лежат мощи великого 

князя Бориса Юрьевича Суждальского, а та-де гробница проламана от разорения в 

древних годах. И то, государь, знатно, что те мощи не просто лежат, от древних 

великих лет кости нетленны и одежда знать. И я, государь, осмотря мощи, призывая от 

духовнаго чина Спаскаго Евфимиева монастыря архимандрита Тимофея, да келаря 

Феодосия, да твоего святительскаго домоваго казначея старца Иосафа; и они те мощи 

смотрели, и о том к великому государю и к тебе, святителю, велели известить, что те 

мощи лежат без свидетельства святыми отцы таким мощам быть нельзя. Да пред меня 

же клал тоя церкви поп Григорий из Степенной и из летописныя книги выписку, 

какова у них в церкви с житием великих мученик Бориса и Глеба, а в ней пишет: 

выписано из Степенной, пятыя степени... Да из книги Гранографа выписано: В лето 

6667 (1159) преставися князь Борис Юрьевич, и положен в Кидекши, егоже отец его 

созда...".  

Впрочем, все попытки подготовить канонизацию князя Бориса, отраженные в 

многочисленных письмах и свидетельствах не принесли положительных результатов. 

Через некоторое время после обретения мощей один из поборников благочестия 
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сожалел, что "мощи великого князя Бориса Георгиевича Суждальского в забвении, без 

свидетельства, а память его без воспоминания, того ж и гроб его по достоинству 

никакова украшения не имеет...".  

В наши дни святой благоверный князь Туровский и Пинский Борис Юрьевич 

воспоминается во время празднования Собора Владимирских святых 23 июня (6 июля 

по н. ст.). 

 

Благоверный князь Ростислав Смоленский 

 

Этот князь, прозванный набожным, был чрезвычайно любим и уважаем людьми 

за христианскую жизнь, хоть судьбой ему было предопределено вести междуусобную 

борьбу. Он прославляем народом, Церковью и как заступник государственности. Про 

таких князей складывали песни, предания и жития. С именем князя Ростислава, сына 

князя Киевского Мстислава-Феодора Великого, связано укрепление и возвышение 

Смоленского княжества и Смоленской епархии в XII веке. Князь Ростислав 

унаследовал Смоленское княжество от своего отца и правил в нем более сорока лет.  

Благодаря его деятельности Смоленская земля 

застраивалась городами, украшалась храмами и 

монастырями.  В 1136 году Ростислав добился создания 

отдельной Смоленской епархии и издания ее Устава. 

Хлопотами князя был перестроен и расширен большой 

Успенский собор, заложенный его дедом Владимиром 

Мономахом, построен Смоленский кремль и Спасский собор 

Смедыньского Борисо-Глебского монастыря. 

В 1159 году Ростислав занял Киевский престол и 

оставался великим князем до конца жизни. Много лет он 

поддерживал тесные отношения с монахами Киево-

Печерского монастыря, особенно с архимандридом 

Поликарпом, который был ему близким человеком. Среди 

государственных деятелей Ростислав выделялся своей 

мудростью, справедливостью, безукоризненным послушанием и уважением к Церкви. 

Для потомков он - воплощение честности и праведности. 

Умер князь 14 марта 1167 года. К концу жизни, тяжело заболев, благоверный 

князь высказал давнишнее свое пожелание: ”Если Бог даст мне от этой болезни 

свободу, то постригусь в Печерский монастырь”. Предчувствуя скорую смерть, на пути 

в Киев,  он еще раз вознамеревается постричься, но от этого поступка отговаривает 

духовник его Симеон: “Княже! Для чего хочешь сне сотворить! Бог тебя учинил 

князем, определил тебе правду делать и праведно подданных судить, все свои 

обещения и клятвы твердо и нерушимо держать, а не как чернецу уединиться от 

людей. Какая тебе благость и добродетель будут, если Богу и людям отречешься?” Но 

князь уже предчувствовал кончину. В селе Гордино, позвав к ложу священника 

Симеона, своего постельничего Иванку Флоровича и смоленского боярина Бориса 

Захарьинича, “воздев руки, начал молиться и, воззрев на икону Господа Иисуса 

Христа, тихо говорил со слезами: Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по Глаголу 

твоему, с миром! - и так предал дух свой Господу марта 14 дня”.  

Случилось это 1167 году.  Через неделю тело его было погребено в Киево-

Феодоровском монастыре, где и покоится до сих пор. 
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Благоверная Евпраксия, княгиня Псковская 

 

Княгиня Псковская Евпраксия (ее светское имя Евфросиния) была одной с 

благочестивых женщин своего времени. Происходила из 

известной династии князей Полоцких, из того же рода, что и 

святая препподобная Евфросиния, игумения Полоцкая. Отцом 

ее был князь Рогволод, а мать – княгиня, дочка великого князя 

Киевского Изяслава. 

Прославилась тем, что основала в Пскове церковь и 

монастырь во имя Иоанна Крестителя. В нем же приняла 

монашеский постриг и именем Евпраксия. 

В 1243 г. была убита своим пасынком. Похоронена в 

Иоанно-Предтечевском монастыре. Гробница была поставлена в 

храме, под иконой Святого Спаса. В скором времени икона над 

гробницей княгини начала мироточить. Это чудо было записано 

в Новгородской летописи. После того имя Евпраксии начало 

почитаться в народе и было внесено в местные поминальники святых. 

 

http://piligrim.by/  

 

Священномученика Киприана (Климуца) (1897-9.09.1942) 

 

4 августа в Лиде прошло торжественное Богослужение и приведение в чин 

канонизации (причисление к лику святых) священномученика Киприана (Климуца). 

Богослужение совершил митрополит Минский и Слуцкий 

Филарет в сослужении всех епископов Белорусской 

Православной Церкви.  

3 августа в Архистратиго-Михайловском соборе 

состоялось Всенощное бдение в 17.00, а 4 августа – 

Божественная Литургия в 10.00.  

В истории церкви никогда не было таких 

масштабных и всеохватывающих, долгих и непрерывных 

гонений, как в 30-40-х годах минувшего столетия. 

Воинствующие атеисты обрушили на Русскую 

Православную Церковь всю мощь репрессий. Православные 

храмы взрывали, иконы рубили и сжигали, священников и 

монахов ссылали, убивали. Оставшихся в живых 

запугивали до того, что многие даже от близких скрывали 

свою веру. За эти годы небесное отечество пополнилось множеством святых 

мучеников и исповедников. Среди них и священномученик Киприан, пресвитер 

Ятранский. 

 Иерей Киприан родился в 1897 году в бедной крестьянской семье в деревне 

Ольхово Гудевичской волости Гродненского уезда. Его отец до преклонного возраста 

работал кондуктором на железной дороге, а мать вела домашнее хозяйство и 

воспитывала детей. В семье кроме Киприана было еще пятеро детей – два сына и три 

дочери, однако он был старшим. Когда подрос, верующие родители решили дать сыну 

образование в Варшавской духовной семинарии. Однако началась Первая мировая 

война, и семья вынуждена была эвакуироваться в глубь России. 

http://piligrim.by/index.php?option=com_content&task=view&id=137&bsb_midx=-9
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 В 1917 году юноша прошел курс ускоренного обучения в Московском 

Александровском пехотном училище, затем служил прапорщиком в армии Временного 

правительства в Саратове. Тогда было бурное революционное время, и новые идеи 

увлекли Киприана. В марте 1918-го он уехал в город Бологое, где был взят на службу 

командиром роты в отдельный отряд рабоче-крестьянской Красной Армии, позже 

работал делопроизводителем. А с 1919 по 1921 год находился в Татарстане, здесь же 

он женился, у него родились две дочери. 

 Казалось бы, как же так могло случиться, что верующий человек, да еще 

получивший духовное образование, оказался по одну сторону с богоборцами?! Позже, 

на допросе, сам отец Киприан этот факт пояснял «сочувствием идеям партии». Он 

также засвидетельствовал, что от своих религиозных убеждений никогда не 

отказывался. Однако вскоре произошел его разрыв с большевизмом... 

 В июле 1921 года, в связи с болезнью жены и реэвакуацией беженцев из 

Западной Белоруссии, Киприан Климуц вернулся на Гродненщину, входившую тогда в 

состав Польши. В этом же году архиепископом Гродненским Владимиром он был 

рукоположен в священнический сан. До 1929 года служил на разных приходах 

Гродненской епархии, а с 1 января 1930 года до самого своего ареста являлся 

настоятелем прихода Рождества Пресвятой Богородицы деревни Ятра Новогрудского 

района. 

Отец Киприан прилагал немало усилий для укрепления в прихожанах 

спасительной веры в Бога. В проповедях он смело говорил о заблуждениях 

материализма и атеизма, призывал свою паству хранить веру и держаться Церкви 

Православной. По его инициативе в сентябре 1934 года на Ятранском приходе было 

учреждено православное народное братство. Свою деятельность он направлял на 

воспитание молодого поколения в духе православия. Однако в сентябре 1939 года, с 

приходом в Западную Беларусь Красной Армии, здесь начала устанавливаться та 

власть, с идеями которой боролся предыдущие годы отец Киприан. Он, невзирая на 

угрожающую ему опасность, как добрый пастырь, не оставил своего прихода и 

продолжал проживать в селе Ятра, нести людям свет веры Христовой. Местные 

деятели компартии организовали собрание своей ячейки, на котором обвинили иерея 

Киприана в антикоммунистической деятельности, сотрудничестве с польскими 

властями, организации польского фашизма и других надуманных преступлениях. 

Жители села Ятра так любили своего батюшку, что протокол с обвинениями в адрес 

священника Киприана почти никто не подписал. Тем не менее отец Киприан был 

арестован. Ему вменялись «проведение антисоветской агитации, сотрудничество с 

партией польских фашистов и с полицией в целях борьбы против коммунистического 

движения». Виновным себя отец Киприан не признал. На допросах держался 

мужественно и с достоинством, от своих религиозных убеждений не отказывался, 

никого из приближенных не оговорил и не оклеветал. К арестованным, которые не 

признавали свою вину и не отказывались от своих убеждений, применялись 

мучительные пытки, чтобы через физическое воздействие получить нужные показания. 

Это были так называемые «стойки», «конвейерные допросы», заключение в карцер, 

содержание в специально оборудованных сырых, холодных или очень жарких 

помещениях, лишение сна, пищи, воды, избиение и многое другое. Не исключено, что 

подобные меры воздействия были применены и к священномученику Киприану.  

 

 4 сентября 1940 года иерей Киприан Климуц «как социально опасный элемент» 

был осужден на восемь лет исправительно-трудовых лагерей. Для отбывания 

наказания его отправили в Каргопольский исправительно-трудовой лагерь 

Архангельской области. От голода, холода, болезней, издевательств и непосильного 
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труда безвинные люди гибли здесь тысячами. Пайка хлеба и баланда с картофельными 

очистками часто даже не доходили до тех, кто был послабее и не мог за себя постоять. 

Смерть в лагерях поджидала на каждом шагу. Заключенные валили лес, пилили и 

разделывали деревья, а затем, подтаскивая бревна к железной дороге, грузили их на 

платформы. Труд здесь, как и во многих лагерях ГУЛАГа, был воистину каторжным. 

Голод и холод доводили людей до изнеможения. Испытав жестокие страдания, 

священник Киприан Климуц умер от истощения в Каргопольлаге 9 сентября 1942 года. 

С пустя почти полвека человеческая справедливость в отношении иерея Киприана 

была восстановлена: по заключению прокуратуры Гродненской области от 29 сентября 

1989 года иерей Киприан был реабилитирован.  

На заседании Святого Синода Белорусской Православной Церкви в декабре 2009 

года был рассмотрен вопрос о прославлении священника Киприана Климуца в лике 

новомучеников и исповедников как местночтимого святого.  

13 марта 2010 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 

утвердил ходатайство Митрополита Минского и Слуцкого о совершении акта 

канонизации священника Киприана.  


