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Знакомство с сохранившимися памятниками и памятными местами рели
гиозного историко-культурного наследия Староселья.

В населенном пункте Староселье Александрийского сельского совета к нашим 
дням сохранились некоторые духовные святыни, принадлежащие разным религиоз
ным конфессиям и течениям. Некогда известное местечко Староселье Оршанского 
повета было центром Старосельской волости. В нем проживали христиане -  право
славные, католики, протестанты, а также иудеи и мусульмане. За триста последних 
лет на территории Староселья находились когда-то три православные церкви, ко
стел, синагога и молитвенные дома. Рядом со Старосельем, за рекой Березовкой и 
сейчас находятся православное, католическое и еврейское кладбища.

Староселье, прямо в центре приезжающих встречает Свято-Тройцкой пра
вославной церковью, которая 19 августа 2008 года обрела новую жизнь. До этого 
времени апсида церкви входила в строение Старосельской участковой больни
цы и служила лечебным кабинетом.

По архивным данным построена церковь была в конце 19 века и служила ве
рующим до начала 50-х гг. 20 века. Церковь была построена из дерева по типовому 
проекту. Произведение архитектуры ретроспективно-русского стиля. В интерьере 
господствовала просторность молитвенного зала, с открывавшимся полусфери
ческим куполом светового барабана, опиравшегося через ветровое скопление на
4 столба. Апсида открывалась в зал широким арочным просветом [2, с. 286-287].

В 2008 году церковь отстроили с исторической точностью, только с заменой 
материала строения, используя кирпич и сайдинг, и сохранив апсиду церкви 
деревянной.

В 2009 году на звоннице церкви был восстановлен колокол, подаренный 
жителем Шклова Харлантьевым Сергеем и названный в честь дочери Ана
стасии. В том же году в церковь были переданы четыре православные иконы 
от Наливаева Анатолия Александровича, жителя г. Минска, нашего земляка со 
Шкловщины.

Когда-то на территории Староселья находился очень известный в округе рим
ско-католический костел Наисвятейшей Троицы, построенный в местечке Старо
селье ещё в 18 столетии из дерева, под влиянием архитектурного стиля барокко. 
Также имеются сведения, что в 1839 году усилиями и на средства ксёндза в ме
стечке Староселье построили уже каменный костёл Наисвятейшей Троицы. Храм 
имел небольшой купол с железным крестом. Размер костёла: длина 28 метров, 
ширина 15 метров. В 1875-1877 гг. костёл был отремонтирован, были установле
ны железные водостоки. Колокольня деревянная с 4 колоколами: один большой и 
три маленькие. Покровитель костела -  Святой Станислав [3, с. 96].

В костеле звучал орган. По воспоминаниям старожилов Староселья, орга
нистом в костеле был дед известного поэта Могилевщины и Беларуси Аркадия 
Кулешова Фома Мильто, отец мамы поэта.
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Главный алтарь состоял из иконы Божией Матери в серебряном обличии 
и позолоченных реликвий с мощами четырех святых. Второй алтарь -  с иконой 
Святого Антона. Третий алтарь -  с иконой Сердца Избавителя. Понтификат с 
частью Святого креста и мощами святых

Дом, в котором проживал ксёндз (плебания), был из соснового леса. Также 
имелись подвал, конюшня, сарай для телег, хлев для скота, пуня, амбар. Дом 
для костёльной прислуги и дом для органиста были с соломенными крышами. 
В приходе костёла находились также каплицы в деревнях Дымаво, Рацево, Реч
ки [3, с. 97].

В начале 20 столетия местечко Староселье посетил Люциан Хветька, свя
щенник, один из основателей белорусского католического движения, который 
печатался под псевдонимом Л. Малышевич. Ксендзом костёла Наисвятейшей 
Троицы в это время был Юзеф Верига.

“Кончыуся лес I адкрыуся прыгожы вщ. Ад дароп пайшоу дол, а за поувярсту 
уздымауся узгорак, а на узгорку красавауся касцёл, званы каторага чуваць быль 
зазывал! на вячэрыю мальву... Бачыу я у Стараселл1 шмат наехаушых на фэст 
беларусау. Як глянуу на народ каля касцёла, дык здалося мне, што з гораду 
стольк шмат панаехала: дзяучаты у капелюшах I модных строях, хлопцы усе у 
крамным адзеты, тольк дзе-нщзе вщаць армага ц  хустка... Зацкав1уся я !хняй 
гаворкаю, прайшоуся раз-друп пам1ж !мь пачуу чыстую беларускую I трошк поль
скую” [4, с. 56-57].

Таким образом, католический костёл Наисвятейшей Троицы посещали като
лики с близлежащих поселений, со всей волости, а возможно и со всего Оршан
ского повета. Здание костёла было разрушено в 1939 году.

Католический приход в Староселье так и не возродился.
Недалеко от католического костёла на окраине деревни на возвышенности 

расположено гражданское кладбище. От деревни его отделяет правый приток 
реки Берёзовки. Неглубокий ров, а некогда въездная дорога на кладбища, внача
ле которой возвышались кованые железные ворота, разделял на православное 
и католическое кладбища. Католическое кладбище очень старое и пришло в за
пустение. Так как нынешние жители агрогородка Староселье православные, на 
католическом кладбище уже давно никого не хоронят. Однако среди зарослей 
кустарника, еще можно найти каменные кресты и надгробные плиты с надпи
сями.

На католическом кладбище находится полуразрушенная, когда-то очень 
красивая каплица. Это культовое сооружение 18-19 веков, выстроенное в готи
ческом стиле из красного кирпича. Этот памятник, истории и архитектуры, явля
ется уникальным для Староселья. В верхнем ярусе постройки с одной стороны 
православный, а с другой -  католический кресты. В конце 90-х гг. 20 века над 
каплицей возвышался металлический православный крест.

В конце 19 -  начале 20 века Староселье принадлежало Титову Льву Алек
сандровичу, действительному статному советнику. В это время он владел Старо
сельем, Борками, Берёзовкой [1, с. 112].

Титов Лев Александрович был православным. Известно то, что после смер
ти Титов и его жена были похоронены внутри каплицы. Еще до войны на стенах 
каплицы висели таблички с их именами. Можно предположить, что именно в то
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время, когда местечко Староселье принадлежало Титову, в каплице и был уста
новлен православный крест. Местные жители и сейчас называют каплицу -  ка
плица Титова.

В местечке Староселье всегда проживало много евреев. В «Памятной книж
ке Могилёвской губернии на 1909 г.» в разделе «Иудейское духовенство Оршан
ского уезда» есть запись о том, что раввином в местечке Староселье был Нотель 
Танхелев Боярский. Приведённые выше данные свидетельствуют о том, что в 
местечке Староселье существовала еврейская синагога [5, с. 208].

На окраине деревни сохранилось еврейское кладбище. На территории 
кладбища была установлена каменная плита с надписью о захоронении здесь 
раввина, служащего культа в еврейской религиозной общине. Её установили по
следователи хасидов из Израиля, а также табличку с надписью на иврите:

«Место, на котором ты стоишь, святая земля. Дом жизни, ушедшего 
равина из Староселья. Здесь захоронен Раби Арон из Староселья, великий 
ученик Шнеура Залмана из Пади.... После смерти его учителя был раввином и 
наставником у тысяч. Ушел из жизни в 5589 году (1842)».

Время от времени на могилу знаменитого раввина приезжают паломники 
хасидской школы из разных стран, что свидетельствуют о том, что еврейская 
община в местечке Староселье в 19-20-х веках была достаточно многочисленна 
и известна. Однако после трагических событий Великой Отечественной войны 
евреев в деревне не осталось.

В далеком и недалеком прошлом местечко Староселье всегда было много
конфессиональным, где дружно жили православные, католики, евреи.
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