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СТАРООБРЯДЦЫ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ БЕЛАРУСИ
В УСЛОВИЯХ КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И. В. СТАЛИНА 

НА БЫВШИХ ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ СССР (1945-1953) 
Рогинский Ростислав Маратович 
ремесленник (г. Гомель, Беларусь)

В статье рассматривается положение старообрядческих общин юго- 
восточной Беларуси в послевоенный период. В частности, методы советской 
власти по трансформации в советскую систему местного старообрядче
ства, пережившего немецко-фашистскую оккупацию.

С 1945 г., на бывшей оккупированной территории, советская власть начала 
повторный этап закрытия старообрядческих церквей и молитвенных домов. Эти
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действия обосновывались тем, что до Великой Отечественной войны эти молит
венные дома якобы были закрыты по согласию верующих, а в годы немецкой 
оккупации они были незаконно открыты врагом и, следовательно, существовали 
не законно, так как на их открытия не было разрешений местных райисполкомов 
и высших советских инстанций [4, л. 140]. Так в период 1945-1947 гг. председа
телем Ветковского райисполкома Рагинем были закрыты молитвенные дома в 
Ветке (передан под склад сельхозснаба) и деревнях Ветковского р-на: Тарасов
ке, Леонтьево, Косицкой (переданы под колхозные амбары), Борьба (переобо
рудованный, а затем переданный под больницу), Попсуевке (переоборудован 
и передан под школу) [8, л. 148]. В 1949 г. в деревне Огородня-Гомельская До- 
брушского р-на была закрыта старообрядческая церковь (передана под клуб, 
который в 1953 г. сгорел по халатности киномеханика) [5, л. 144]. В 1950 г. мест
ным колхозом был отобран молитвенный дом в деревне Заречье Паричского 
(Светлогорского) р-на [6, л. 25].

Самый старый старообрядческий храм региона (Ильинская церковь), не 
смотря на то, что до войны был закрыт и переоборудован под трикотажную фа
брику (артель инвалидов «Красный трикотажник»), а в годы немецко-фашист
ской оккупации возобновивший свою деятельность, закрыт не был, но неприят
ностей со стороны местной власти не избежал. Ильинская церковь располага
ется в Гомеле по ул. Комиссарова 44 (на момент регистрации Комиссарова 39), 
и принадлежит к поповской белокриницкой иерархии, [5, л. 144], официально 
именовавшейся до 1988 г. «Древлеправославная церковь Христова» (с 1988 г. 
«Русская Православная старообрядческая Церковь») [2].

21 июня 1945 г. Архитектурным отделом Гомельского облисполкома в ко
митете по охране памятников старины при Совете Министров БССР Ильинская 
церковь была официально зарегистрирована как действующее культовое зда
ние. На момент регистрации верующих было 225 чел. При церкви имелся хор 
певчих [5, л. 144]. С 1946 г. настоятелем, храма являлся о. Игнатий (Абрамов). 
В 1948 г. он был переведен на служение в Москву, а настоятелем в Ильинский 
храм был назначен о. Иоанн (Вологжанин) [2].

В 1951 г., согласно инструкции Совета по делам Русской Православной 
Церкви при Совете Министров СССР «О взятии на учет всех церковных зданий, 
которые являются памятниками архитектуры» гомельская старообрядческая 
Ильинская церковь была взята на учет в Комитете по охране памятников стари
ны при Совете Министров БССР, как архитектурный памятник 18 в. (основана в 
1737 г.) [1, л. 35].

Однако уже в следующем 1952 г. уполномоченный Совета по делам Рус
ской Православной Церкви при Совете Министров СССР по Гомельской обл. 
В. Лобанов в докладной записке на имя председателя Гомельского облиспол
кома З.М. Голушко внес предложение о снятии Ильинской церкви с учета. Ло
банов мотивировал свое предложение тем, что церковь была построена лишь 
в 18 в., а, следовательно, не может относиться к памятникам старины [3, л. 36]. 
В подкрепление свих доводов Лобанов в письменном виде прилагает конфликт 
между церковным Советом (председатель -  бывший член «Союза Русского 
Народа» пенсионер Торбин, заместитель председателя, бывший капитан Со
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ветской Армии Нуднов, П.Г., Гришинков, Алимов) и гражданкой А.В. Грековой, 
дочерью бывшего церковного сторожа. Грекова была вдовой солдата погиб
шего на фронте в 1943 г., и проживала в церковной сторожке со своими пятью 
детьми, где ранее проживал ее отец (с 1928 г.). В 1945 г. отец Грековой умер, и 
церковный Совет решил выселить ее вместе с детьми из церковной сторожки. 
В качестве доказательства Лобанов приводит «...издевательства церковников 
над Грековой, как просьбами, так и угрозами, требуя выселиться из сторожки», 
а также побои ее сына Лёни, ученика 3 класса новым священником, о. Ива
ном (Вологжаниным), «в прошлом раскулаченным и сосланным на Север», за 
то, что мальчик, взобравшись на дерево, обрывал с него каштаны. Попытку 
церковного Совета выселить Грекову с детьми из церковной сторожки, Лоба
нов расценил как антисоветскую деятельность, что, безусловно, по его мне
нию, должно было повлиять на решение облисполкома относительно статуса 
Ильинской церкви [3, лл. 37-39]. Тем не менее, несмотря на докладную записку 
Лобанова, Ильинская церковь не была снята с учета. Богослужебная деятель
ность храма продолжалась, как и прежде [3. л. 40]. Ее настоятель о. Иоанн 
оставался приходским священником вплоть до 1956 г. [2]. Он был переведен в 
Москву, где по принятии монашества (инок Иринарх) был возведен в сан епи
скопа на Киевско-Винницкую епархию [7].

Таким образом, религиозная жизнь старообрядцев юго-востока Беларуси 
после освобождения от немецко-фашистских захватчиков ощутила на себе 
элементы довоенной практики советской власти в области религиозной поли
тики. В частности, многие молитвенные дома и церкви, открытые в оккупацион
ный период, были повторно закрыты, как незаконно открытые врагом. Однако 
самому старому храму региона, также открытому в годы оккупации, удалось 
избежать закрытия, что не избавило его от нападок чиновников из Совета по 
делам РПЦ.
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