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РУБЕЛЬСКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД НА СТОЛИНЩИНЕ 

(1920-е гг. – НАЧАЛО ХХI в.) 

 
Проанализированы материальное положение священников, церковнослужителей и прихожан, 

доходы и расходы Свято-Михайловской Рубельской церкви, социально-демографическая ситуация в при-

ходе, уровень религиозности; отражены значимые события в жизни местного населения в 1920–1930-е гг. 

Раскрыта церковно-приходская жизнь в сложных условиях атеистической политики Советского госу-

дарства в 1940–1980-е гг., выявлена устойчивая приверженность жителей к религиозным ценностям 

и традициям, показано современное состояние прихода. Впервые введен в научный оборот целый ряд 

источников из архивных фондов, осуществлен анализ церковно-приходской летописи Рубельской церкви. 

 

Введение 

Статья посвящена истории Свято-Михайловского Рубельского православного 

прихода в 1920-е гг. – начале ХХI в., куда входили деревни Рубель и Хотомель (Сто-

линский р-н Брестской обл.), и является продолжением публикации автора по истории 

прихода в конце XVIII – начале ХХ в. [1]. 

Объективные исследования противоречивого характера религиозной жизни Бела-

руси, эволюции государственно-церковных отношений (особенно советского периода) 

стали проводиться в исторической науке лишь на современном этапе ее развития. Однако 

история церковных приходов (как крупных, так и мелких) еще не стала предметом 

отдельного изучения, а это может быть чрезвычайно важным в контексте востребованных 

микроисторических исследований, посвященных отдельным регионам и населенным 

пунктам, анализу повседневной жизни, ментальности их жителей в прошлом. Особенно 

важно изучение и сохранение этого ценного массива отечественного историко-

культурного и духовного наследия в связи с проведением в Республике Беларусь 

в 2018–2020 гг. Года малой родины. 

Целью статьи является исследование церковно-приходской жизни Рубельского 

Свято-Михайловского православного прихода (Столинский р-н) – одного из самых 

многочисленных не только в Брестской области, но и в Беларуси. Хронология исследо-

вания охватывает западнобелорусский период (1921–1939 гг.), период нацистской гер-

манской оккупации (1941–1944 гг.), советский период (1939–1941, 1944–1991 гг.) 

и современность (с 1991 г. до настоящего времени). 

Для достижения поставленной цели определены задачи: 

1) ввести в научный оборот комплекс выявленных источников по истории Рубель-

ского православного прихода, особенно архивных документов; 

2) охарактеризовать материальное состояние причта, прихожан, морально-

нравственный уровень, религиозность населения; раскрыть социально-демографическую 

ситуацию; показать меры по сохранению приходского храма и храмовой территории; 

выделить важные события в истории прихода; 

3) проанализировать церковно-приходскую летопись Рубельской Свято-Михай-

ловской церкви, выявить количественные и качественные показатели для реконструкции 

повседневной жизни прихожан в 1920–1930-е гг.; 

mailto:vabischev@rambler.ru
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4) раскрыть характер приходской жизни во время Великой Отечественной войны 

и в послевоенные десятилетия (1940–1980-е гг.), определить факторы самосохранения 

в условиях антирелигиозной советской политики, показать процесс современного цер-

ковного возрождения. 

 

Рубельский приход в 1920–1930-е гг. Церковная летопись 

После Рижского мирного договора 1921 г. д. Рубель до сентября 1939 г. входила 

в состав Польского государства и относилась к Хорской гмине Столинского повета 

Полесского воеводства. Это был крупный сельский населенный пункт: в 1921 г. там 

насчитывалось 457 жилых строений, где проживало 2 858 человек. Конфессиональный 

состав населения был следующим: православных – 2 504 (87,6 %), иудеев – 349 (12,2 %), 

католиков – 5 (0,2 %) [2, с. 35]. Деревня Хотомель, относившаяся к Столинской гмине, 

оставалась в составе Рубельского православного прихода; там было 99 хозяйств, 86 домов, 

проживал 591 человек [3, л. 3; 4, л. 2]. Рубельский приход входил в Давид-Городокское 

благочиние Полесской епархии с центром в Пинске. 

В приходе по-прежнему основной была Рубельская Свято-Михайловская церковь, 

построенная в 1796 г. С 1918 г. ее настоятелем был священник Сергий Мартинович 

Лавровский. После него в 1919–1931 гг. настоятелем являлся Иоанн Рожанович, 1871 г. 

рождения, уроженец местечка Ишколдь Новогрудского уезда. После окончания Минской 

духовной семинарии он служил в разных храмах Туркестанской и Ташкентской епархий. 

При И. Рожановиче в 1928 г. для Рубельской церкви был отлит колокол. Кроме настоя-

теля пожертвования для изготовления колокола (о чем свидетельствует надпись на нем) 

внесли псаломщик Николай Пыжевич, церковный староста Каленик Стреха, местные 

жители Степан Огиевич, Петр Апанович, Григорий Волочкович. 

После И. Рожановича, которого перевели в Николаевскую церковь местечка 

Городная Столинского повета, настоятелем Рубельской церкви в 1931–1945 гг. был 

Алексий Семенович Задерковский, выпускник Виленской духовной семинарии. Согласно 

отчетной ведомости прихода за 1932 г., кроме 30-летнего настоятеля среди церковно-

служителей был псаломщик Николай Пыжевич (43 года). При церкви был хор, куда 

входило 30 человек во главе с Адамом Липским. Основными храмовыми праздниками 

были Собор Архистратига Михаила (8 ноября; 21 ноября по новому стилю), 3-й день 

Святой Троицы и Воздвижение. Всего в 1932 г. на территории прихода (в двух деревнях) 

проживало 4 166 человек (в 1934 г. – 4 227 человек), из них православных – соот-

ветственно 3 802 (3 876), католиков – 18 (25), иудеев – 340 (313), протестантов («сек-

тантов») – 6 (13). В 1934 г. было совершено 190 крещений, 37 браков, 94 погребения; 

в двух начальных школах числилось 707 детей, среди которых 680 православных, 

8 католиков, 19 – других исповедании. Для учащихся в неделю преподавалось 15 уроков 

Закона Божьего [5, л. 8]. 

Псаломщик Н. Пыжевич был из династии церковнослужителей Рубельского 

прихода. Его дед Дмитрий Гаврилович Пыжевич был дьяконом, а отец Захарий Дмит-

риевич Пыжевич – псаломщиком-дьяконом. Еще 19 июля 1921 г. Яков Шеметилло, 

благочинный, в своем отзыве епископу Пинскому и Новогрудскому Пантелеимону 

дал положительную характеристику Н. Пыжевичу: «Николай Захарьев Пыжевич, сын 

псаломщика-диакона Рубельской церкви Мозырского уезда Захарии Димитриева Пыже-

вича, родился 1889 г. 30-го октября (на основании церковной метрики [6, л. 140об.–141] 

нами уточнена дата рождения – 26 октября 1889 г. – А. В.). Получив домашнее воспи-

тание, он в 1899 г. поступил для получения образования в Пинское духовное училище. 

В 1902 г. он вследствие бедного положения своих родителей, воспитывающих в том же 

училище еще двух своих сыновей, выбыл из означенного училища со второго класса... 

В 1909 г. выдержал при Пинском духовном училище экзамен на звание учителя цер-
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ковно-приходской школы, с какового времени и состоял учителем церковно-

приходских школ… По мобилизации в 1914 г. был принят в ряды армии и был зачислен 

в число рядовых. За честное и усердное отношение к военному делу награжден в 1916 г. 

серебрянной медалью на Станиславской ленте и Георгиевской медалью. По выходе 

из военной службы он опять предался учительству при Блежовском министерском 

начальном училище Мозырского у.[езда]» [7, л. 4–4об.]. 

В личном письме епископу Пинскому и Полесскому Александру (Иноземцеву) 

4 августа 1924 г. З. Д. Пыжевич просил отпустить его за штат по возрасту (63 года) 

и из-за обострения отношений с настоятелем церкви, а вместо него назначить псалом-

щиком сына Николая. «Прослужил я на настоящем приходе псаломщиком 41 год 

и за время всей службы никогда не был замечен ни в чем предосудительном. За свою 

трезвую жизнь был уважаем о[тцами] настоятелями и прихожанами, а в 1918 году 

по представлению о. благочинного был награжден за усердную службу саном дьякона» 

[7, л. 18]. Вскоре в том же 1924 г. Н. Пыжевич стал псаломщиком в Рубельском приходе, 

особенно зарекомендовал себя при настоятеле А. Задерковском. Представляя в 1934 г. 

Н. Пыжевича к посвящению в дьяконы, благочинный, протоиерей А. Беляев называл его 

умным, моральным, хорошим христианином, принимающим активное участие в общест-

венной работе. «С большой энергией и умилением учит детей чтению на славянском 

языке, организовал совершенный церковный хор из школьной детворы, который меня 

попросту впечатлил во время богослужения на Святую Троицу в Рубле» [7, л. 22–22об.]. 

После сдачи квалификационного экзамена на священника в 1938 г. Н. Пыжевич был 

назначен настоятелем Свято-Николаевской церкви в Старом Селе Столинского повета 

(теперь Ракитновский р-н Ровенской обл. Украины). Во время Великой Отечественной 

войны вместе с семьей оказывал помощь партизанам, погиб от рук оккупантов во время 

карательной операции. 

Весьма ценным источником по изучаемой теме является приходская летопись 

Рубельской Свято-Михайловской церкви. В современных исследованиях российских 

и белорусских авторов (Ю. Лабынцева, Л. Щавинской, С. Добренького, В. Черепицы, 

В. Кулаженко, Л. Кулаженко, Р. Чуля и др.) уже неоднократно подчеркивалась значи-

мость церковно-приходских летописей в изучении не только конфессиональных проб-

лем, но и региональной истории [8–9; 10, с. 344–357; 11–13]. Начатое примерно в 1860-е гг. 

церковное летописание в Западной Беларуси продолжалось в период между Первой 

и Второй мировыми войнами, а в некоторых приходах – и во время Второй мировой 

войны, и в послевоенные десятилетия (1940–1980-е гг.). 

Рубельская церковно-приходская летопись начала вестись с 1877 г. Однако после 

этого года записи в летописи вообще не производились и возобновлены только в 1927 г. 

В ее историческом разделе имеются скупые сведения о прошлом прихода (точное время 

его возникновения не указано), дана краткая его характеристика на 1876 г., указан 

состав причта, перечислены настоятели Свято-Михайловской церкви [14, л. 2–3]. Повре-

менный раздел (основной) включал записи, которые вносились священником по годам 

(преимущественно в конце года или в начале следующего) и, как правило, заверялись 

благочинным. Наиболее пространными были записи, сделанные священником А. Задер-

ковским – вплоть до начала Великой Отечественной войны. В летописи по годам изла-

галась информация в рамках структурных частей (I–V) или сплошным текстом о куль-

товых постройках, причте, религиозно-нравственном состоянии в приходе, социально-

экономической ситуации (урожайности, доходности и др.), важнейших событиях в жизни 

прихода, стихийных бедствиях, чрезвычайных происшествиях, приводились сведения 

о количестве родившихся, умерших и бракосочетавшихся (таблица 1). Как показал анализ 

летописи, изложение материала не ограничилось лишь местной проблематикой – имели 
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место также описания разных фактов, размышления священника о событиях, происхо-

дивших как в Польше, так и за ее пределами. 

 

Таблица 1. – Сведения о родившихся, умерших и бракосочетавшихся в Рубельском 

приходе в 1927–1928, 1930–1938 гг. 
Год Родились Количество 

бракосочетаний 

Умерли 

мальчики девочки всего мужчины женщины всего 

1927 119 94 213 48 47 41 88 

1928 90 109 199 46 43 42 85 

1930 118 116 234 39 43 37 80 

1931 73 102 175 29 36 50 86 

1932 102 103 205 23 50 44 94 

1933 74 97 171 42 45 45 90 

1934 –* – 193 37 – – 94 

1935 – – 177 47 – – 74 

1936 – – 176 38 – – 98 

1937 107 101 208 42 30 27 57 

1938 – – 225 21 – – 75 
 

Примечание – * – Сведения в летописи отсутствуют. 

Составлено по: [14, л. 3об., 5, 6об., 10, 12, 13, 14, 16, 17об., 19об.]. 

 

Состояние Рубельского прихода после своего предшественника А. Задерковский 

оценивал отрицательно: «оказался запущенным», где «сильно пала нравственность 

и ослабела религиозность», было неудовлетворительным финансовое состояние, а цер-

ковь и «все причтовые постройки требуют неотложного и капитального ремонта». 

Тяжелое положение местных крестьян, которые потерпели от неурожая, осложняло 

проблему приходских доходов. Первоначально настоятель дал весьма нелицеприятную 

и резкую оценку прихожанам (как оказалось впоследствии, необоснованную): «в боль-

шинстве своем грубы и непочтительны к своему пастырю… скупы и неотзывчивы к его 

нуждам» [14, л. 5]. Прибывшего в Рубель священника тогда выручил местный кредитный 

кооператив «Кассы Стефчика», который предоставил ему необходимые средства. 

Как отмечено в летописи, мировой экономический кризис 1929–1933 гг. имел 

разорительные последствия для жителей прихода, которые занимались растениеводст-

вом и животноводством. Произошло резкое падение закупочных цен на сельхозпродук-

цию: например, на крупный рогатый скот (коровы) – с 120–150 до 20–30 злотых. Ситуа-

ция обострялась тяжелым налоговым бременем. Люди оказались в бедственном поло-

жении: «не найдете у крестьянина даже 1 злотого», «по селам ходят в большом коли-

честве нищие», «в государстве масса безработных». Согласно А. Задерковскому, 

во время кризиса сохраняли материальный достаток польские чиновники, а также евреи 

(«живут лучше и, одалживая крестьянину деньги на %, закабаляют его») [14, л. 6]. 

Для помощи безработным причт Рубельской церкви ежемесячно предоставлял по 1,5 пуда 

ржи и картофеля. 

В условиях экономического кризиса усиливались религиозная индифферентность, 

атеизм, аморальность и преступность. В размышлениях священника присутствуют 

апокалиптические настроения, призыв к духовенству о «пробуждении»: «все человече-

ство ныне движется по наклонной к пропасти», «положение во всем свете стало очень 

тяжелым и напряженным», «приходит на мысль возможность печального конца… 

мировой катастрофы со всеми последствиями: революциями, государственными потря-

сениями и торжеством коммунизма и безбожия», «и страшно становится за человече-

ство и его судьбу» [14, л. 6об.]. Особенно его волновали события в СССР («пример 
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России да будет нам наукой») и в Испании, где в 1931 г. началась революция и к власти 

пришли республиканцы. 

В летописи нашли отражение события, связанные с чудодейственным каменным 

крестом у кладбища д. Хотомель. От него исцелилась одна из слепых крестьянок (уро-

женка д. Рубель Анастасия Резанович). На том месте прихожане воздвигли деревянную 

часовню Воздвижения Св. Креста. На третий день Троицы 1932 г. – 8 (21) июня – после 

литургии был совершен крестный ход от Рубельской церкви к этому кресту (около 3 км) 

с участием местного причта и священников соседних приходов. В процессии участво-

вали до 10 тыс. верующих, в т. ч. из окрестных деревень [14, л. 8]. Описание знамена-

тельного торжества нашло отражение в документах Полесской епархии, его истории 

[15, л. 62; 16, с. 103]. 

На страницах летописи содержатся описания стихийных бедствий, пожаров. 

Особое внимание уделено большому пожару в д. Рубель 23 сентября 1932 г. Отмечено, 

что в результате пожара было уничтожено около 300 жилых и 800 хозяйственных 

(«холодных») построек, а общие убытки составили приблизительно 800–900 тыс. злотых 

[14, л. 8об.]. Пожар начался в юго-восточном конце деревни – на «Машляках», из-за силь-

ного ветра «огонь распространялся с ураганной быстротой». Как отмечено в летописи, 

«горели сразу обе стороны гл. улицы села, берег и за ручьем» [14, л. 9]. Церковь уцелела, 

но сгорели причтовые строения и другое имущество. Среди потерь были также 6 школь-

ных зданий, еврейское учебное заведение, народный дом, 2 ветряные мельницы и др., 

погиб ребенок. 

Огромные потери от пожара подтверждены и в отчете благочинного, протоиерея 

М. Шолковича за 1932 г.: «Следует упомянуть о великом несчастии – пожаре, постиг-

шем 23 сентября село Рубель и истребившем почти 3/4 домов и холодных построек этого 

селения со всем имуществом. Пожар был настолько силен и охватывал пламенем строе-

ния так быстро, что нечего было думать о сохранении имущества, а только была забота, 

как бы спасти людей, в особенности детей. Сгорели на речке даже паром и лодки, бывшие 

на воде. Этот пожар нанес жителям с. Рубля неисчислимые потери и убытки. Чтобы воз-

вратить им прежнее благосостояние, придется работать целые десятки лет, не покладая 

рук. В особенности бедственное положение причта Рубельской церкви, можно сказать, 

оставшегося в одной рубашке, так как сгорело все имущество и все постройки дотла. 

Если же сильно пострадали 3/4 населения прихода, то это, без сомнения, отразится 

на доходности церкви и причта. Последнему нужна была своевременная помощь, 

но, кажется, таковой духовенство Рубельской церкви не получило и до сего времени» 

[15, л. 63–64]. Полесская духовная консистория обращалась к священно- и церковно-

служителям с просьбой о помощи причту Рубельского прихода: пожертвовать каждым 

соответственно по 1,5 и 0,5 злотых. Духовные власти освободили от выплаты налогов 

и сборов Рубельскую церковь на 6 месяцев, а причта – на 1 год. 

Полученные до Пасхи 1933 г. страховые выплаты пошли на восстановление 

сгоревших строений. Уже к осени 1933 г. погорельцы возвели дома и хозяйственные 

постройки. Были построены новые здания и для причта: дом, сарай, гумно для священ-

ника, дом, сарай, амбар, погреб для псаломщика. Давид-городокский ординат К. Радзивил 

пожертвовал на эти нужды 70 м
3
 лесоматериалов [14, л. 11–11об.]. Окончательно вос-

становленные причтовые строения были освящены на Воздвижение Креста Господня 

14 (27) сентября 1934 г. 

Очередной пожар произошел в Рубле (в конце «Шляхта») 8 июля 1936 г., который 

уничтожил 72 жилых дома и более 150 хозяйственных построек (к зиме удалось восста-

новить около половины из них). 8 июля 1938 г. опять был крупный пожар около церкви: 

сгорело до 40 домов и более 60 хозяйственных строений [14, л. 15 об., 18 об.]. 
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Неоднократно приход терпел от наводнений, которые негативно влияли на уро-

жайность сельскохозяйственных культур, ограничивали кормовую базу. В ходе навод-

нения в апреле 1932 г. были затоплены поля и луга со стороны реки Горынь и часть 

д. Рубель. После летнего паводка 1933 г. было собрано не более 35–40 % урожая. 

«Из-за отсутствия сена все сбывают скот и на вырученные деньги покупают хлеб 

и крупу» [14, л. 11]. Хотя 1934 г. был урожайным, но материальное положение прихо-

жан оставалось тяжелым: многие задолжали местной сберегательной кассе и поветовому 

сеймику. Падение приходских доходов было также связано с переселением после пожара 

1932 г. до 150 человек в другие деревни и на хутора [14, л. 12]. 

Материальное положение крестьян начало улучшаться в 1935–36 гг., когда уро-

жайность была выше средней. «Сему способствуют высокие цены на сельскохозяйст-

венные продукты и рогатый скот, годовлей которого прихожане охотно занимаются, 

благодаря наличию множества заливных лугов и сенокосов над Горынью и ее прито-

ками» [14, л. 15 об.]. На вырученные деньги крестьяне стали активно покупать земельные 

участки. Сообщалось, что в 1937 г. несколько семей из д. Рубель эмигрировали «в поис-

ках счастья» в Парагвай и Аргентину, некоторые жители переселялись на хутора Сто-

линского повета. Тогда из Рубля выехало 60 человек, из Хотомля – 9 человек. «Уехав-

шие на хутора, устроились хорошо, а в Южной Америке пока что всем туда уехав-

шим живется неважно. Земля, купленная там ими, под лесом и требует тяжелого труда – 

корчевания… и климат слишком жаркий с трудом переносится» [14, л. 17об.]. В 1938 г. 

одна семья вернулась из Аргентины. Накануне Второй мировой войны «многие 

из рубельцев, даже небогатые, сумели купить в Бережном (соседняя деревня. – А. В.) 

несколько десятков гектаров очень хорошей земли». «Лучше из прихожан живут хото-

мельцы: благодаря хуторам, они сделались прямо таки зажиточными» [14, л. 20]. 

В летописи изложены сведения о ремонте Свято-Михайловской церкви и храмо-

вых строений. Осенью 1936 г. были покрыты жестью церковь и колокольня – израсхо-

довано соответственно 100 и 30 пудов жести, а на ремонт было затрачено 2 747,36 злотых, 

из которых только 2,9 % составляли церковные средства, а остальные – из попечитель-

ского фонда (пожертвования прихожан, от самообложения – по 1 злотому от хозяйства). 

Однако настоятель проявлял недовольство, т. к. к началу 1937 г. еще 2/5 крестьянских 

хозяйств не уплатили необходимую сумму [14, л. 14об.]. Для проведения капитального 

ремонта в 1937 г. был создан общественный приходской комитет по строительству. Вся 

территория прихода была разбита на 14 отдельных районов, куда направлялись волон-

теры, сборщики средств. В зависимости от состоятельности хозяйств была произведена 

раскладка самообложения (до 6 злотых и выше). «Прихожане к делу ремонта отнеслись 

в большинстве своем очень внимательно и с охотой внесли наложенные на них суммы», – 

сообщал священник [14, л. 17]. Многие работали на стройке бесплатно. Только на ремонт 

фундамента израсходовано 5 тыс. штук кирпича, 150 пудов извести и 15 пудов цемента. 

Строительными работами занимался подрядчик из Давид-Городка Дионисий Ясковец, 

каменщик Трофим Басовец. На капитальный ремонт поступило 3 960 злотых, а было 

израсходовано 4 080 злотых. Недостающую сумму (120 злотых) одолжили [14, л. 16об.]. 

После ремонта церковь была освящена на Воздвижение Креста Господнего 1938 г. 

с участием духовенства и делегации от епископа. В 1938 г. продолжалось благоустрой-

ство храма, в 1939 г. была завершена покраска внутри церкви. На Пасху 1939 г. за успеш-

ное завершение ремонта настоятель А. Задерковский был награжден епископом золотым 

наперсным крестом. 

В летописи зафиксированы личные пожертвования прихожан: иконы, церковная 

утварь, приобретенные строительные материалы и др. Например, в 1935 г. Григорий 

Пашкевич приобрел пару больших холщовых хоругвей за 62 злотых, в 1936 г. прихо-

жане пожертвовали большую икону Св. Троицы. Накануне сентября 1939 г. была зака-
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зана в Почаевской Лавре через странствующего богомольца Емельяна Лыча икона 

Архистратига Михаила, однако «ввиду прихода большевиков» была доставлена в приход 

только в начале осени 1941 г. [14, л. 13об., 15, 20–20об.]. 

Также в летописи дана характеристика морали, нравственных устоев, религиозно-

сти прихожан. «Храм во время утреннего и дневного богослужения всегда переполнен, 

как в воскресенье, так особенно в дни великих праздников», «долг исповеди и Св. таин-

ство Причастия исполняется почти всеми прихожанами» [14, л. 15, 17]. В приходе дей-

ствовали взрослый и детский хоры, миссионерский религиозно-просветительский кру-

жок, на собраниях которого после богослужений проводились беседы, песнопения. 

Отмечались, однако, и факты хулиганства, драк, сквернословия, внебрачного 

сожительства, краж, незаконной вырубки и охоты и др. Священник проявлял обеспоко-

енность религиозным воспитанием молодежи, хотя в школе изучался Закон Божий. 

«Дети школьного возраста, кроме тех, которые участвуют в церковном чтении и пении, 

слабо посещают богослужения. Отчасти причиной сему служит маловместимость при-

ходского храма» [14, л. 15]. Незначительная часть жителей переходила к баптистам 

(«сектантам»). 

Хотя составители летописи старались придерживаться аполитичности, однако 

в рассматриваемом документе нашло отражение обострение межконфессиональных 

отношений в Польском государстве. Показана очередная волна ревиндикации на Холм-

щине и Подляшье в 1938 г., проводившаяся католической церковью при поддержке 

польских властей и армии, которая сопровождалась массовым насилием, арестами 

и высылками православного духовенства. «Было за лето разобрано и уничтожено около 

140 церквей» [14, л. 18об.] (согласно А. Мироновичу, в 1937–39 гг. на Люблинщине, 

Холмщине и Подляшье было уничтожено 127 православных церквей [17, с. 95, 228]). 

В знак несогласия с этим повсеместно в православных церквях 1–3 августа 1938 г. был 

пост, читались молитвы. Изданное обращение митрополита Дионисия и собора епископов 

было конфисковано, но в Рубельском приходе его успели объявить и раздать для чтения. 

«Польский народ и власть вместо укрепления государства и консолидации народов 

производят политику разделения и насилия над совестью» [14, л. 18об.]. 

В летописи внешнеполитическая ситуация конца 1930-х гг. в Европе и мире 

названа неспокойной и напряженной. Отмечены агрессивные действия Японии, Италии, 

нацистской Германии, установление диктаторского режима Ф. Франко в Испании. 

Негативно оценено Мюнхенское соглашение 1938 г. и последующая оккупация Чехо-

словакии в марте 1939 г. Указывалось, что в расчленении Чехословакии «помогают 

немцам венгры, взявшие себе территории за оба раза (в том числе и Прикарпатскую 

Русь), а также в 1938 г. помогли недальновидные поляки, захватив себе часть т. наз. 

Sląsk Zaolzański от Чехословакии» [14, л. 20]. Перечислены все основные внешнеполити-

ческие события весны – лета 1939 г. (территориальные претензии Германии на Гданьск 

и польское Поморье, безуспешные советско-англо-французские переговоры, советско-

германский договор о ненападении), дается хроника оборонительной войны Польши 

в сентябре 1939 г., положившей начало Второй мировой войны. 

 

Состояние Рубельского прихода в 1940–1980-е гг. Современный период 

С 1939 г. деревни Рубель (как центр сельсовета) и Хотомель находились в гра-

ницах Давид-Городокского (с 1961 г. Столинского) района Пинской (с 1954 г. Брест-

ской) области БССР. Во время нацистской германской оккупации (1941–1944) Сто-

линщина входила в состав генерального округа «Волынь-Подолье» рейхскомиссариата 

«Украина». Рубельский приход оказался в провозглашенной в 1942 г. Украинской авто-

кефальной православной церкви. В церковно-приходской летописи содержатся лишь 

скупые сведения о наиболее значимых происшествиях, в частности о расстреле группы 
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местных евреев в августе 1941 г., угоне населения на принудительные работы в Герма-

нию в октябре 1942 г. и апреле – мае 1943 г., сожжении оккупантами в мае – июне 1944 г. 

деревень Рубель (730 домов) и Хотомель (134 двора) за связь с партизанами [14, л. 21]. 

В Рубле погибли 122 мирных жителя, уцелела только церковь с колокольней и один дом. 

9 мая 1945 г. возле церкви был организован крестный ход. 

Сразу после окончания войны группа прихожан направила епископу Пинскому 

и Брестскому Онисифору прошение о назначении им священника. «В настоящее время, 

ввиду того, что немецкие фашисты уничтожили обе деревни, входящие в состав нашего 

прихода, дотла, не осталось в них ничего, кроме здания церкви. А священник наш 

за неимением квартиры, а также и средств к жизни, основался и остался на другом при-

ходе (в Лядце), приход наш временно был присоединен к другому – Лядецкому». Акти-

висты обещали построить дом и причтовые здания, материально содержать священника. 

А. Задерковский из-за плохого состояния здоровья просил прислать в приход другого 

священнослужителя [18, л. 1–1об., 2]. Рубельская православная община была офици-

ально зарегистрирована 20 июля 1945 г. Настоятелем стал Владимир Андреевич Пили-

нога (1945–1946), при котором для священника был построен дом и сарай. 

В послевоенное время усилиями местных жителей была возрождена д. Рубель, 

которая стала центром созданного в 1948 г. колхоза «Знамя коммунизма». Она превра-

тилась в одно из самых крупных сельских поселений в Беларуси: в 1959 г. здесь прожи-

вали 4 668 человек, в 1970 г. – 5 565 человек, в 1979 г. – 5 403 человека [19]. 

В послевоенные десятилетия Рубельская Свято-Михайловская церковь не прекра-

щала своей деятельности, несмотря на усиливающуюся атеистическую политику Совет-

ского государства и попытки местных властей по ее закрытию. В 1952–1989 гг. приход, 

куда по-прежнему входили деревни Рубель и Хотомель, находился в составе Минско-

Белорусской епархии, единственной сохранившейся в БССР. Настоятелями храма были 

священники Александр Захарович Лецко (1946–1962), Гавриил Лыбко (1963–1967), 

Федор Брезовский (1967–1974), Василий Чикида (1974–1977), Леонтий Павлович Пешко 

(1977–1981), Алексей Михлюк (1981–1994). Священнику оказывали помощь церковный 

совет, ревизионная комиссия, актив («двадцатка»). 

Уровень религиозности местного населения продолжал оставаться высоким. 

«Крещение младенцев исполняют, у исповеди бывают и у св. Причащения большинство 

бывают, совершаются браки и погребения», – отмечалось в церковном отчете за 1953 г. 

[18, л. 4–7]. Однако доходы церкви были скромными, они зависели от поступлений 

за выполнение треб. В 1950-е гг. в церкви был произведен ремонт. По традиции местные 

жители в воскресенье, в двунадесятые, великие и многие средние, малые православные 

праздники, на престольный праздник («на Михайло») отдыхали, стремились посещать 

церковные богослужения, нередко брали с собой детей. 

Во время хрущевской «оттепели» в СССР были развернуты крупномасштабные 

антирелигиозные гонения. С 1961 г. были разграничены обязанности клира и исполни-

тельных органов. Настоятели храмов были отстранены от участия в хозяйственно-

финансовой деятельности общин, это было возложено на их исполнительные органы – 

церковные советы, куда включались и неверующие. Такое положение духовенства, 

фактически отлученного от управления приходами, сохранялось до 1988 г. [20, с. 274]. 

Советские и партийные органы стремились закрыть Рубельскую церковь, но прихожане 

ее защищали. Не разрешалось носить хоругви, звонить в колокола. На заседании испол-

кома Рубельского сельсовета 27 июля 1964 г. было принято решение о срочном осво-

бождении священником Гавриилом Лыбко жилого дома. Дом был переведен на баланс 

сельсовета, чтобы провести там капитальный ремонт и передать в пользование ветери-

нарному участку [21, л. 49]. Однако прихожане не позволили выселить священника. 
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В средствах массовой информации проводилась массированная пропагандистская 

кампания по дискредитации религии и священнослужителей. Во второй половине 1950-х – 

начале 1960-х гг. на страницах Давид-городокской районной газеты появилось много 

антирелигиозных материалов (статей, бесед, интервью, рецензий и др.) [22, с. 333–334]. 

Антирелигиозная пропаганда не принесла ожидаемых властями результатов. 

Об этом свидетельствует протокол пленума Столинского райкома партии от 27 августа 

1965 г. (тогда в Столинском районе действовали 19 православных церквей, 7 общин 

евангельских христиан-баптистов, 1 община адвентистов седьмого дня). Отмечалось, 

что Православная церковь «имеет еще сильную материальную поддержку части населе-

ния», что сохраняется «высокий процент обрядности» [23, л. 76]. 

Религиозные обряды (крещение детей и др.) исполняли как простые граждане, 

так и коммунисты, представители интеллигенции, местные активисты. В противовес 

христианским праздникам внедрялись советские обряды и обычаи. На местах уничто-

жались придорожные, поклонные кресты – «пережитки старины далекой, пугала средне-

вековья» [23, л. 87–88]. На партсобрании в колхозе «Знамя коммунизма» 13 сентября 

1965 г. отмечалось: «У нас в д. Рубель религиозные взгляды очень живучи… Религиоз-

ная работа пока не прекращается. Кресты не все спилены… Школа плохо воспитывает 

детей в духе научного мировоззрения… Если какой религиозный праздник, то начальство 

первые показывает пример. Хорошо одеваются, выходят на улицу и не работают 

в рабочее время. Кроме этого, кто крестит детей, коммунисты и начальство прежде 

всего, учителя держат иконы, некоторые… Все коммунисты и атеисты должны ликвиди-

ровать иконы…» [24, л. 18–19об.]. 

На пленуме Столинского райкома партии 18 марта 1970 г. религиозная ситуация 

признана «довольно сложной»: в Столинском районе насчитывалось 18 церквей, 7 общин 

евангельских христиан-баптистов, одна община адвентистов седьмого дня, а также три 

незарегистрированные группы пятидесятников. Констатировалось, что «в районе еще 

высокая религиозная обрядность, не снижаются доходы духовенства» [25, л. 9]. Это 

подтверждают данные таблицы 2. 

 

Таблица 2. – Состояние религиозной обрядности и доходов в православных церквях 

Столинского района в 1966–1969 гг. 
 1966 г. 1967 г. 1968 г. Январь – июнь 1969 г. 

Крещение, % новорожденных 70 72,4 68,8 73,1 

Венчание, % зарегистрированных 

браков 

 

16,3 
 

16,3 
 

13,9 
 

15,3 

Отпевание, % умерших 58,7 69,2 68,5 66,2 

Доходы, руб. 38 266 46 154 47 417 30 859 
 

Примечание – Составлено по: [25, л. 10]. 

 

На пленуме Столинского райкома 18 марта 1970 г. за плохое атеистическое воспи-

тание молодежи были подвергнуты критике райком комсомола, а также комсомольские 

организации ряда колхозов. На партсобрании в д. Рубель 25 мая 1970 г. при обсуждении 

решений пленума райкома «об улучшении атеистической работы среди населения» 

констатировалось, что «дети дошкольного и школьного возраста еще попадают в церковь 

и в другие сборища верующих» [26, л. 59]. На одном из партсобраний колхоза «Знамя 

коммунизма» в 1975 г. отмечалось, что «из числа молодежи есть лица, которые посе-

щают церковь и крестят своих детей в церкви». Чтобы не допустить молодежь в церковь, 

были разработаны «контрмеры»: «Исполкому Рубельского сельского Совета проводить 

торжественные регистрации браков и вести неустанную работу, чтобы уменьшить коли-
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чество молодых людей, венчающихся в церкви… Комитету комсомола организовать 

и провести вечер молодежи в СДК 3 мая 1975 года с целью отвлечения молодежи 

от посещения церкви в пасхальную ночь… Организовать дежурство актива 3 мая 

1975 года по улицам деревни с целью недопущения посещения несовершеннолетними 

церкви (партбюро, дирекции школ)» [27, л. 40, 42, 44]. 

Несмотря на атеистическую работу, к началу 1980-х гг. уровень церковной обряд-

ности в Столинском районе оставался высоким. По состоянию на 1 января 1980 г. 51,8 % 

новорожденных были крещены в православных церквях (показатель по Брестской обла-

сти – 31,1 %), 71,8 % умерших погребены по церковному обряду (по Брестской области – 

55,4 %). Среди зарегистрированных браков 11,6 % венчались (по Брестской области – 

3,8 % [28, л. 100, 104]. В то время в Столинском районе действовали 16 православных 

церквей, 8 общин ЕХБ, община адвентистов седьмого дня в д. Федоры, а также незаре-

гистрированные две общины пятидесятников в деревнях Белоуша, Крушин и одна 

община адвентистов седьмого дня в д. Овсемирово [28, л. 104]. Отметив неудовлетво-

рительную деятельность партийных организаций в Столинском районе по проведению 

атеистического воспитания, бюро ЦК КПБ 7 января 1983 г. в очередной раз определило 

меры по дальнейшему укреплению антирелигиозной деятельности [20, с. 299–300]. 

На партсобрании колхоза «Знамя коммунизма» 19 сентября 1980 г. подтвержда-

лось, что «религиозная обстановка на территории колхоза продолжает оставаться слож-

ной, а степень религиозности населения высокой». В отношении растущей общины 

ЕХБ предусматривалось не допускать пополнения ее за счет молодежи [29, л. 50–51]. 

29 февраля 1988 г. партком того же колхоза настаивал «усилить контроль и разъясни-

тельную работу при венчании членов ВЛКСМ и крещении ребенка», «глубже вникать 

в работу секты ЕХБ, вести работу с колеблющейся молодежью» [30, л. 107]. Несмотря 

на масштабную атеистическую работу, среди населения Столинского района (и на тер-

ритории Рубельского прихода) наблюдался высокий уровень религиозности в пределах 

Брестской области и БССР. Духовенство и верующие бережно сохраняли христианские 

и народные традиции [31, с. 19]. 

В конце 1980-х гг. в СССР начался процесс возрождения церковной жизни. 

На Архиерейском соборе Русской Православной Церкви 9–11 октября 1989 г. было 

принято решение об образовании Белорусского экзархата Московского патриархата, 

утверждено решение Священного синода об образовании епархий. С этого времени 

Рубельский приход вошел в состав Пинской (теперь Пинской и Лунинецкой) епархии. 

В д. Хотомель начал действовать самостоятельный приход, в 2002 г. там построен 

и освящен новый храм Воздвижения Креста Господня. 

Из-за малой вместимости Рубельской Свято-Михайловской церкви прихожане 

в 1990–1991 гг. сначала ходатайствовали о возведении пристройки к церкви, а потом 

добились разрешения на строительство новой церкви. Ее возведением занимался священ-

ник Алексий Михлюк. Помощь оказывал местный колхоз, прихожане жертвовали деньги 

и добровольно работали на стройке. Иконостас изготовил Анатолий Шикунец, библей-

ские сюжеты расписал Федор Мальцевич. 9 июня 1993 г. епископ Пинский и Лунинецкий 

Стефан освятил церковь Нерукотворенного образа Христа Спасителя [32, с. 1]. Заверше-

нием строительства новой церкви, благоустройством храмовой территории занимался 

протоирей Петр Липский, который 24 марта 1994 г. стал настоятелем Рубельского при-

хода. При церкви с 2000 г. действует воскресная школа для детей. Весной 2020 г. насто-

ятелем назначен протоиерей Владимир Никончук. 

Подрастающее поколение принимает активное участие в жизни прихода. Подро-

стки прислуживают священнику, участвуют в церковном хоре. Воцерковленные моло-

дые люди, уроженцы Рубельского прихода, с 1990-х гг. поступают в Витебское духов-

ное училище, Минские духовные семинарию и академию, другие православные учебные 
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заведения. В 2011 г. только в Белорусской Православной Церкви священно- и церковно-

служителями с традиционными для д. Рубель фамилиями были более 140 человек: 

41 в Пинской епархии, 30 в Витебской, 18 в Минской, 17 в Брестской, 13 в Полоцкой 

[подсчитано по: 33]. Согласно неполным сведениям, более 200 рубельских прихожан 

с конца 1980-х гг. стали священно- и церковнослужителями в Беларуси, России, Украине 

и других странах. На наш взгляд, такой феномен объясняется не столько социально-

демографическим фактором (д. Рубель по-прежнему является одним из самых крупных 

населенных пунктов: в 2020 г. насчитывается 1 249 домовладений с 3 179 постоянными 

жителями), сколько влиянием непрерывной церковно-приходской жизни, устойчивой 

приверженностью православным традициям. В знак благодарности малой Родине свя-

щенники, уроженцы Рубельского прихода, пожертвовали средства на изготовление 

и установку в 2019 г. возле Свято-Михайловской церкви памятника Михаилу Архангелу. 

 

Заключение 

На протяжении всего исследуемого периода Рубельская Свято-Михайловская 

церковь не переставала функционировать. Священно- и церковнослужители продолжали 

заниматься богослужебной практикой, социально-культурной деятельностью, морально-

нравственным воспитанием. Настоятелями храма были Сергий Мартинович Лавров-

ский (1918), Иоанн Рожанович (1919–1931), Алексий Семенович Задерковский (1931–

1945), Владимир Андреевич Пилинога (1945–1946), Александр Захарович Лецко (1946–

1962), Гавриил Лыбко (1963–1967), Федор Брезовский (1967–1974), Василий Чикида 

(1974–1977), Леонтий Пешко (1977–1981), Алексий Михлюк (1981–1994), Петр Анто-

нович Липский (1994–2020), Владимир Никончук (с 2020). 

Анализ церковной летописи Рубельской Свято-Михайловской церкви позволил 

выявить ценный эмпирический материал для осуществления реконструкции повсе-

дневной жизни причта и прихожан, их менталитета, особенно в 1927–1939 гг. В ней 

изложены сведения о духовенстве, церковнослужителях, их взаимоотношениях с миря-

нами, польскими властями, содержатся данные о проводимых ремонтах и благоустрой-

стве, доходах и расходах церкви, пожертвованиях, статистике по рождаемости, смерт-

ности, бракосочетании, дана характеристика морально-нравственного облика, религи-

озности прихожан, указаны самые значительные события (храмовые праздники, покло-

нение чудодейственному кресту, пожары, наводнения и другие природные бедствия, 

чрезвычайные происшествия), характер погоды, урожайность, цены на продукты пита-

ния, факты о переселении, эмиграции и др. 

Рубельская церковь чудом уцелела во время большого пожара 1932 г. и в 1945 г., 

когда нацистские оккупанты при отступлении сожгли Рубель. Сложной была ситуация 

у приходского причта в 1950–1980-е гг., в условиях антирелигиозной политики Совет-

ского государства. Однако уровень религиозности населения оставался высоким, при-

хожане не позволили закрыть Свято-Михайловскую церковь. В ходе проведенного 

исследования выявлена устойчивая приверженность жителей к религиозным ценностям 

и традициям, что позволило им построить и открыть в 1993 г. второй (новый) храм – 

церковь Нерукотворенного образа Христа Спасителя. 
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Vabishchevich A. N. The Orthodox Parish in the Village of Rubel in the Stolin Region (1920s – 

Early 21th Century) 

 

The article is devoted to the history of the Orthodox parish in the village of Rubel in the Stolin district 

of the 1920s – beginning of the XXI century. The annals of the Rubel St. Michaelʼs Church are analyzed. 

The material situation of the clergy and parishioners, the income and expenses of the church, the socio-

demographic situation, the level of religiosity were studied, the most significant events from the life of the local 

population in the 1920–1930s are shown. The parish life is revealed in the conditions of the atheistic policy 

of the Soviet state in the 1940–1980s, the current state of the parish is shown. A sustained commitment 

by residents to religious values and traditions was established. 
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РАЗВИТИЕ ВНЕШНИХ КОНТАКТОВ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ 

С ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1950-х – КОНЦЕ 1970-х гг. 

 
Отмечено, что основными партнерами Брестчины стали страны, входившие в Совет Эконо-

мической Взаимопомощи и Организацию Варшавского договора: Польша, Чехословакия, Болгария, ГДР. 

Основной целью межрегиональных контактов было укрепление дружбы между народами и обмен опы-

том в различных сферах: в промышленности, сельском хозяйстве, образовании, сфере услуг. Определены 

основные формы сотрудничества: обмен делегациями, художественными коллективами, взаимные офи-

циальные визиты и переписка, частные поездки. Акцентировано внимание на том, что межрегиональ-

ное сотрудничество способствовало развитию международных связей БССР и улучшало имидж страны. 

 

Введение 

Вторая половина 1950-х гг. ознаменовалась существенными общественно-

политической изменениями в Белорусской Советской Социалистической Республике, 

вызванными ХХ съездом КПСС. В условиях продолжавшейся «холодной войны» в совет-

ском государстве происходило смягчение политического режима и частичная демокра-

тизация, изменилось отношение руководства страны к международным контактам. 

Одной из важнейших политических задач СССР и БССР стало развитие межрегиональ-

ного сотрудничества с иностранными государствами. Брестская область занимала особое 

положение, так как являлась приграничным регионом советского государства. Специ-

фика такого положения заключалась в том, что здесь необходимо было сосредоточить 

внимание на обеспечении мер безопасности региона, защите границы, проведении осо-

бой идеологической работы среди населения, нейтрализовав попытки Запада дестаби-

лизировать ситуацию. Жители приграничья чаще контактировали с заграницей, чем насе-

ление других регионов страны, не только считались «проводниками» советской куль-

туры, но и активно «впитывали» зарубежные ценности. 

Основные направления и формы межгосударственных связей БССР с зарубеж-

ными странами в послевоенный период представлены в исследованиях В. Г. Шадурского, 

А. Ф. Великого, Ю. Вашкевича, Л. П. Мирочицкого, которые изучали в основном дву-

сторонние отношения со странами Центрально-Восточной и Западной Европы. Формы 

межрегионального сотрудничества Беларуси с зарубежными странами в советский 

период нуждаются в отдельном исследовании. 

Цель статьи – охарактеризовать направления, формы и особенности межрегио-

нальных контактов Брестчины с зарубежными странами во второй половине 50-х – 

конце 70-х гг. ХХ в. 

 

Межрегиональное сотрудничество Брестской области с зарубежными странами 

Межрегиональное сотрудничество Брестской области осуществлялось по разным 

направлениям: в экономике, политике, культуре, образовании и науке, спорте и туризме, 

охране окружающей среды. Контакты с зарубежными странами осуществлялись под стро-

гим контролем партийных органов и при их участии. Партийные органы власти опреде-

ляли направления, формы и содержание зарубежных связей, осуществляли информаци-

онную и консультационную поддержку участникам внешних связей, координировали 

различные проекты. Вместе с тем достаточно остро стояла проблема улучшения между-
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народного имиджа страны и пропаганды преимуществ советского образа жизни. Так 

как Брест являлся визитной карточкой и «западными воротами» СССР, перед партийным 

руководством стояла задача держать на достойном уровне социально-экономическое, 

культурное положение города, воспитывать надежных граждан. В постановлении 

ЦК КП(б)Б «О политической и идеологической работе КП(б) Белоруссии среди интел-

лигенции» (1947) отмечалось, что в результате неудовлетворительной постановки пар-

тийно-политической работы часть интеллигенции, особенно в западных областях, слабо 

разбирается в политике партии, не понимает своей роли в Советском государстве, 

что является одной из причин ее недостаточного участия в общественно-политической 

жизни, в коммунистическом воспитании молодежи. Тогда был намечен целый ряд 

мероприятий по воспитанию интеллигенции в духе советского патриотизма. Так, 

в 1951–1952 гг. через систему партийного просвещения в Брестской области повысили 

свою политическую грамотность 10 472 человека [1, с. 203]. Таким образом, была уси-

лена пропагандистская составляющая идеологической сферы, а также укрепилась цен-

зура. В область через границу проникали зарубежные газеты (например, «Закарпатская 

Русь», издававшаяся в Канаде, «Вестник» – в США), в которых имелись статьи антисовет-

ского характера, а также литература религиозного и другого содержания. Так, в 1959 г. 

на контрольно-пропускном пункте в Бресте было задержано 258 книг и 744 открытки ре-

лигиозного содержания, 31 буржуазная газета и 395 порнографических снимков [2, с. 66]. 

Как правило, перевозчиками таких материалов были советские военнослужащие, воз-

вращавшиеся из зарубежных социалистических стран.  

С началом периода оттепели Брестчина почувствовала на себе заметные измене-

ния в общественной сфере, либерализацию в развитии внешних связей: стали учащаться 

взаимные визиты, обмен официальными делегациями, а также возросло количество 

туристических и частных поездок. Безусловно, все контакты с иностранными предста-

вителями строго контролировались парторганизациями и соответствующими силовыми 

структурами.  

На пленуме Брестского обкома КПБ 27 декабря 1956 г. отмечалось, что за послед-

ние 2–3 недели в области побывало до 7 тысяч иностранцев [1, с. 207]. Приоритетным 

направлением сотрудничества Брестской области стали связи с соседней Польской 

Народной Республикой, в частности с сопредельными Люблинским и Бялоподляским 

воеводствами. Несмотря на жесткий контроль, приезжие иностранцы распространяли 

свои идеи, стиль мышления, заводили «идеологически не выдержанные» разговоры. 

Например, брестчанам советовали: «Мы у себя колхозы разогнали, и вы разгоняйте их 

у себя»; «У нас в школах разрешили преподавать закон божий. Добивайтесь этого у себя» 

[1, с. 207]. Такие факты вызывали настороженность со стороны партийно-государствен-

ных органов, которые опасались чрезмерного расширения контактов и общения людей. 

В то же время пребывавшая 29 апреля – 3 мая 1958 г. в Люблинском воеводстве брест-

ская партийно-советская делегация также отмечала некоторые негативные моменты: 

«Однако ВК ПОРП, на наш взгляд, не ведет решительной борьбы за коллективизацию 

сельского хозяйства, активно не воздействует на вопросы хозяйственного строительства. 

Некоторое влияние, особенно в деревне, имеет партия “Стронництво Людове”, которая 

на словах ведет политическую коллективизацию деревни, а на деле – тормозит ее»; 

«Есть правое течение, которое по существу выступает против строительства социализма 

в ПНР»; «Совершенно недостаточно ведется антирелигиозная работа… В гор. Люблине 

имеется Католический университет. В школах ведется предмет религии» [3, л. 23, 26]. 

В целях пресечения антисоциалистического влияния со стороны ближайших соседей 

некоторые партийные работники предлагали «установить такой порядок въезда в СССР, 

который бы исключил возможность въезда в СССР граждан Польши, пребывание кото-
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рых не содействует укреплению польско-советской дружбы» [2, с. 59], а также на мес-

тах усилить антирелигиозную пропаганду. 

Несмотря на наличие таких фактов, во второй половине 1950-х – 1960-е гг. был 

накоплен позитивный опыт сотрудничества Брестчины с зарубежными странами, однако 

преимущественно это были контакты со странами социалистического лагеря. 30 июня 

1956 г. было подписано Соглашение о двусторонних культурных взаимосвязях между 

ПНР и СССР, которое значительно активизировало контакты сопредельных территорий 

БССР и Польши. Ежегодно бюро Брестского обкома КПБ утверждало план пригранич-

ных связей между Брестской областью и Люблинским воеводством.  Как правило, основ-

ными формами взаимодействия стали обмены делегациями работников промышленных 

и сельскохозяйственных предприятий, учреждений образования, внешняя торговля, 

бартерные операции, международные выставки, социалистические соревнования между 

предприятиями, передача оборудования в аренду, освещение в печати опыта иностран-

ных партнеров в различных сферах деятельности, спортивные мероприятия и совмест-

ные празднования знаменательных дат. Массовыми праздниками, демонстрирующими 

советско-польскую дружбу, были совместные митинги трудящихся Брестчины и Люб-

линского воеводства в честь 1 мая, 9 мая и 22 июня, традиционным также стало прове-

дение Дней Люблина, Дней Бяло-Подляски в Бресте. Например, для участия в перво-

майских торжествах 1–2 мая 1957 г. в Брест были приглашены представители Люблин-

ского воеводства: три человека из Лунинского повета и два из Бялоподляского повета 

[4, л. 63; 5, л. 151]. Активно к участию в подобных мероприятиях привлекалась моло-

дежь сопредельных государств, что способствовало воспитанию чувств интернацио-

нального единства среди населения сопредельных территорий. В мае 1967 г. состоялась 

мотоэстафета советской и польской молодежи, маршрут которой проходил по местам 

боев Советской Армии и партизан Брестской области и Люблинского воеводства 

с немецко-фашистскими захватчиками. Эстафета завершилась 9 мая многотысячным 

митингом дружбы польской и советской молодежи на территории Брестской крепости. 

Несмотря на то, что таких примеров было множество, на заседаниях обкомов, собраниях 

первичных партийных организаций регулярно обсуждались вопросы укрепления интер-

национальной связи с народами стран социалистического содружества. Так, 13 марта 

1972 г. на заседании Брестского обкома КПБ был рассмотрен вопрос «Об итогах работы 

по осуществлению дружественных связей между Брестской областью и Люблинским 

воеводством ПНР в 1971 г.» и принято следующее постановление: «Считать важнейшей 

задачей в работе по осуществлению пограничных связей с Люблинским воеводством 

ПНР дальнейшее развитие и укрепление братской нерушимой дружбы между совет-

ским и польским народами, интернациональное воспитание трудящихся» [1, с. 337]. 

Одной из характерных черт сотрудничества Брестской области и Люблинского 

воеводства  стало тесное взаимодействие СМИ. Журналисты проводили большую работу 

по пропаганде советско-польской дружбы, обменивались опытом профессиональной 

работы, организовывали совместные семинары. Так, наиболее дружеские связи сложи-

лись между редакциями газет «Заря», люблинской газеты «Штандар Люду» и «Курьер 

Любельски», а с 1979 г. и с редакцией газеты «Слово Подлясья» [6, л. 7]. Редакции 

обменивались газетными полосами, тематическими подборками. На страницах област-

ной газеты «Заря» под рубриками «Интернационализм – наше знамя», «У наших поль-

ских соседей», «Мы живем на границе» публиковались материалы, освещавшие жизнь 

польского народа, трудящихся Люблинского и Бялоподляского воеводств, ход соревно-

ваний между советскими и польскими железнодорожниками, фабрики верхнего трико-

тажа и фабрики «Любгаль» и др. Ежегодно на страницах газеты «Заря» размещалось 

до 70–80 материалов о советско-польской дружбе. Большой популярностью среди насе-

ления приграничных территорий пользовался советско-польский конкурс детского 
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рисунка, а также конкурс для взрослых «В одном строю к единой цели». Победителя 

конкурса награждали поездкой к соседям. Секретарь бюро Брестской областной жур-

налистской организации Елена Шилова в 1973 г. за лучшую статью, посвященную 

дружбе и сотрудничеству БССР и ПНР, была награждена бесплатной туристской поезд-

кой в Польшу. Приз также был вручен корреспонденту Всесоюзного радио в Брестской 

области А. М. Гурецкому, который подготовил и передал по радио 17 репортажей 

с границы дружбы [7, л. 15]. 

Для создания положительного имиджа пограничного региона среди иностранных 

туристов местными властями проводился ряд мероприятий по благоустройству Бреста 

(постоянные ремонтные работы на территории вокзала, обновление мебели в гостиницах 

и ресторанах), библиотеки систематически пополнялись иностранной литературой, 

в свободной продаже имелись советские и зарубежные периодические издания, для обес-

печения иностранных туристов выделялись новые автобусы с микрофонами, выделя-

лись дополнительно рабочие для оказания услуг по обслуживанию автомашин иност-

ранных туристов, налажен выпуск новых сувениров, отображающих город, Брестскую 

крепость и национальный характер Беларуси, обновлялись указатели на русском и иност-

ранных языках и многое другое. Кроме этого, предусматривались мероприятия по улуч-

шению качества услуг, например, для повышения культуры обслуживания иностранных 

туристов в железнодорожных ресторанах организовывались трехгодичные курсы 

по изучению немецкого и английского языков, а во всех ресторанах и магазинах, обслу-

живающих иностранных туристов, среди работников организовывались кружки по повы-

шению профессионального мастерства и политических знаний [8, л. 23–26]. 

Особое внимание местными органами власти уделялось благоустройству терри-

тории вдоль трассы Брест – Москва, а также принимались меры по наведению культур-

ного и санитарного порядка в местах общественного питания, на автозаправках, в мага-

зинах. Так, в постановлении Бюро Брестского обкома КПБ № 7/10 от 8 апреля 1958 г. 

«Об организации культурной связи между Брестской областью и Люблинским воевод-

ством Польской Народной Республики, встреч и проводов иностранных делегаций, 

следующих в СССР через Брестскую область» предписывалось в двухмесячный срок 

сселить хутора, расположенные вблизи магистрали Брест – Москва, обеспечить меню 

на английском, французском и немецком языках в ресторанах Брестского и Баранович-

ского вокзалов, а также по автотрассе в Ивацевичах, расширить ассортимент и улуч-

шить качество изготовляемых блюд. Директора Брестского горпромторга и управляю-

щего Облавтосервисом обязали обеспечить бесперебойную работу заправочных бензо-

колонок в Ивацевичах и на ул. Московской г. Бреста, снабдив их горючими и маслами, 

годными для заправки автомашин иностранных марок, а ювелирторгу предписывалось 

продавать драгоценности за валюту [3, л. 33; 9, л. 77]. Отдельно бюро Брестского обкома 

утвердило список объектов, намечаемых для посещения иностранными делегациями, 

куда вошли как промышленные и сельскохозяйственные предприятия, так и учреждения 

культуры и образования. 

Жители Брестчины также имели возможность посетить заграницу по приглаше-

ниям, выехать на отдых и лечение в другие страны. Однако существовала сложная сис-

тема разрешения выезда за границу, предполагавшая персональный подбор, утверждение 

на комиссии кандидатов для поездок в различных инстанциях, проверку органов КГБ. 

Так, в состав комиссии, созданной в соответствии с постановлением Секретариата 

ЦК КПСС от 29.08.1967 «Положение о комиссии по выездам за границу при обкоме, 

крайкоме партии, ЦК Компартии союзной республики», вошли И. М. Бут-Гусаим, секре-

тарь областного комитета КПБ (председатель комиссии); П. И. Пронин, заведующий 

отделом торгово-финансовых органов областного комитета КПБ (заместитель предсе-

дателя); А. А. Штать, заместитель заведующего отделом торгово-финансовых органов 
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областного комитета КПБ (секретарь); члены комиссии: С. А. Митин, начальник управ-

ления КГБ по Брестской области, М. И. Делец, председатель областного совета проф-

союзов, А. В. Рак, заведующий отделом школ обкома КПБ. 

Эта комиссия в 1967 г. провела 18 заседаний, на которых рассмотрено 1 069 дел 

выезжавших по туристическим путевкам в страны социалистического лагеря: 456 – 

в Польскую Народную Республику; 46 – в Чехословацкую Советскую Социалистиче-

скую Республику; 31 – в Германскую Демократическую Республику и Чехословацкую 

Советскую Социалистическую Республику; 228 – в Болгарскую Народную Республику; 

37 – в Польскую Народную Республику и Чехословацкую Советскую Социалистиче-

скую Республику; 13 – в Германскую Демократическую Республику и Венгерскую 

Народную Республику; 2 – в Румынскую Советскую Социалистическую Республику; 

35 – в Польскую Народную Республику и Германскую Демократическую Республику. 

89 человек получили право многократных выездов в ПНР и ГДР сроком от 1 до 2 лет. 

Также комиссией было рекомендовано для выезда на работу в иностранные государства 

53 человека, двоим было отказано. По линии областного совета профсоюзов по турис-

тическим путевкам выезжало 469 человек, обкома ЛКСМБ – 336, других ведомств 

и организаций – 51 человек. В соответствии с планом пограничных дружественных связей 

Брестской области с Люблинским воеводством ПНР в Люблинское воеводство выезжали 

264 человека [10, л. 110–111]. 

Следует отметить, что наиболее серьезные требования предъявлялись к лицам, 

следующим за границу в служебных целях, по возвращении из поездки они должны 

были предоставлять обкому КПБ развернутые отчеты. Руководители ведомств, учреж-

дений и предприятий, направляющих делегации за границу, должны были подбирать 

в состав делегации достойных людей, «гордо носящих звание гражданина Советского 

Союза» [3, л. 32]. Наиболее популярными у брестчан направлениями выезда стали 

страны социалистического лагеря: Польша, Болгария, Чехословакия, ГДР. 

 

Обмен опытом в области промышленности, сельского хозяйства и сфере услуг 

Отдельным направлением сотрудничества Брестчины с зарубежными странами 

являлась взаимосвязь работников промышленной сферы, сельского хозяйства, сферы 

услуг. Наиболее эффективной формой такого сотрудничества стал обмен производст-

венным опытом. Об этом свидетельствует визит делегации брестских промышленников 

в Чехословакию 17 июля – 19 августа 1956 г. с целью ознакомления с предприятиями 

по производству товаров широкого потребления. В ходе визита был взят на вооружение 

опыт чехословацких партнеров, в частности, белорусским производителям было пред-

ложено следующее: внедрить чехословацкие образцы мебели и технологию изготовле-

ния; разработать мероприятия по уменьшению административно-управленческого пер-

сонала на предприятиях; дать больше прав директорам предприятий в части заключения 

договоров; на предприятиях организовать постоянные выставки образцов выпускаемой 

продукции; в ряде городов в некоторых столовых и ресторанах организовать обслужи-

вание по типу чехословацкого и даже организовать производство ремонта обуви 

по методу Пражского завода по починке обуви [11, л. 26, 50–53]. 

Брестчина также регулярно принимала иностранных гостей и делилась своим 

опытом: в приграничье стали популярными так называемые «автобусы дружбы», кото-

рыми обменивались работники сельского хозяйства, а также системы образования. 

9–14 августа 1958 г. Брест принимал делегацию работников сельскохозяйственных 

кооперативов Люблинского воеводства ПНР в количестве 5 человек, которые ознако-

мились с работой в колхозах «Победа» Кобринского района и «Искра» Пружанского 

района [12, л. 88–89], в августе 1960 г. – делегацию работников строительных органи-

заций и мелиоративных работников Люблинского воеводства [13, л. 163–164]. Делега-
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ции ознакомились с опытом работы предприятий г. Бреста, побывали на Жабинковском 

сахарном заводе, посетили пионерский лагерь строителей «Сосновый бор», Березов-

скую ГРЭС; в г. Барановичи ознакомились с проектом хлопчатобумажного комбината 

и швейной фабрикой. Работники мелиорации посетили Дрогичинскую и Березовскую 

РТМС, Припятский УОС, а также Коссовскую опытную болотную станцию.  

В соответствии с Планом приграничных связей между Брестской областью 

и Люблинским воеводством ежегодно предусматривался взаимный обмен делегациями 

из приграничных районов и поветов для ознакомления с колхозным производством 

и сельскохозяйственными мероприятиями. Так, в 1962 г. состоялся обмен делегациями 

сельхозкооперативов Бялоподляского повета и делегации работников сельского хозяй-

ства Высоковского района; делегации сельхозкооперативов Влодавского повета и деле-

гации работников Брестского района; делегации сельхозкооперативов Луковского повета 

и делегации работников Каменецкого района [13, л. 24, 129]. Делегация промышленни-

ков Брестской области во время пребывания в 1970 г. в Люблинском воеводстве обра-

тила внимание на отдельные приспособления и приемы отделки мебели, которые значи-

тельно повышают производительность труда. В итоге этот опыт был внедрен на Коссов-

ском мебельном объединении, а также по польским проектам построено несколько 

многоэтажных домов в Бресте. 

Как правило, польских специалистов особенно интересовали вопросы планировки 

и застройки сельских населенных пунктов в Брестской области. Они применили этот 

опыт в своем воеводстве и использовали брестские советские типовые проекты для сель-

ского строительства. Вместе с тем для лучшего изучения работы и заимствования новых 

технологий практиковался обмен работниками. Так, в 1973 г. несколько дней польские 

специалисты работали на Брестской трикотажной фабрике, а главный инженер брест-

ской фабрики Н. А. Широнова и инженер-рационализатор В. А. Валентей изучали работу 

кругловязальных машин «Одзи» в Люблинском воеводстве [7, л. 8–9]. 

Кроме этого, достаточно плодотворно взаимодействовали сотрудники Брестского 

отделения железной дороги и, с польской стороны,  Малашевичского железнодорожного 

отделения. Так, по инициативе обеих сторон была установлена материальная ответст-

венность за выполнение графика движения поездов, плана передачи грузов, своевре-

менный вывоз поездов и грузов. В результате улучшился график передачи поездов 

на участке Брест – Малашевичи с 80 до 90 %, ликвидированы потери от простоя вагонов 

с экспортными грузами, в два раза увеличилась передача импортных грузов. Брестские 

железнодорожники переняли у поляков погрузчики грузоподъемностью 1,5 т с двигате-

лями внутреннего сгорания, а польские – устройства для закрывания люков вагонов 

и траверсу (приспособление для перегрузки автобусов ЛАЗ), внедрили на Малашевич-

ском отделении порядок вождения поездов без главных кондукторов по опыту брестчан. 

Не менее важным являлся обмен опытом и в сфере предоставляемых услуг: гос-

тиничный комплекс, общественное питание и торговля, химчистки и прачечные. Так, 

3–5 августа 1973 г. Брест посетила кубинская делегация, в состав которой входили заве-

дующий отделом сферы потребления и услуг ЦК Компартии Кубы Кристобаль Рамос 

и два сотрудника отдела Бруно Мачадо и Рудольф Пуентес [14, л. 19, 31]. Кубинские 

гости познакомились с организацией работы столовой в Мемориальном комплексе 

«Брестская крепость-герой», а также на электромеханическом заводе, деятельностью 

магазина «1 000 мелочей» и продовольственного магазина № 30, а также услугами фаб-

рики срочной химчистки и стирки белья. 

Новой формой межрегиональных связей Брестской области и Люблинского вое-

водства в 1970-е гг. стал обмен студенческими строительными отрядами. В 1973 г. 

брестский студенческий отряд «Дружба» участвовал в строительстве жилого комплекса 

в Люблине, а польский строительный отряд «Пшиязнь» строил школу в д. Гневчицы 
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Ивановского района. Студенты брестского стройотряда выполнили все предусмотрен-

ные работы раньше срока и, как было отмечено, качественно. В состав строительного 

отряда входила агитбригада, состоявшая из лекторов, владевших польским языком, 

вокально-инструментальный ансамбль «Колокол», танцевальная группа. Так, за время 

работы студенты прочитали 10 лекций, дали 10 концертов, провели 5 вечеров отдыха, 

12 спортивных товарищеских встреч с польскими коллегами [7, л. 13]. Такая форма 

сотрудничества, а также совместные симпозиумы, вечера отдыха, обмен пионерскими 

и харцеровскими организациями способствовали укреплению связей между молодежью 

в сопредельных странах, и в частности упрочили контакты Брестского инженерно-

строительного института и Университета имени М. Склодовской-Кюри. 

В 1970-е гг. расширяется сотрудничество Брестчины с ГДР, Кубой, Вьетнамом 

[15, л. 87, 122], зарождается сотрудничество с Финляндией. Особенно тесные связи сло-

жились между г. Барановичи и г. Хейнола, когда в 1978 г. был заключен договор о побра-

тимстве и было образовано Барановичское городское отделение общества «СССР – 

Финляндия» [16, л. 9]. Главными направлениями взаимодействия стали организация 

для населения городов-побратимов лекций и докладов о советско-финских отношениях, 

развитии культуры и экономики Финляндии, БССР, обмен делегациями, проведение 

заочных спортивных соревнований. В средних школах г. Барановичи проводились кон-

курсы сочинений на тему «Наш северный сосед Финляндия». В газете «Знамя комму-

низма» регулярно публиковался материал о культурных связях породненных городов. 

Так, на протяжении 1979–1980 гг. газета 29 раз помещала заметки, зарисовки, снимки 

о дружбе советского и вьетнамского народов [16, л. 11]. Положительную роль в укреп-

лении дружбы между городами сыграл обмен выставками детского рисунка: 67 рисунков 

школьников г. Хейнола были выставлены в учебных заведениях г. Барановичи, а 98 ри-

сунков детей из г. Барановичи – в школах и других учреждениях г. Хейнола. 

Следует отметить, что большое влияние на развитие дружественных связей 

с иностранными государствами оказывало создание в регионах областных и городских 

обществ дружбы с разными странами. В Брестской области действовало более 30 отде-

лений общества советской дружбы с различными странами. Например, активную дея-

тельность в Бресте проводили общества «СССР – Польша», «СССР – Канада», «СССР – 

ГДР», «СССР – Финляндия», «СССР – Вьетнам», «СССР – Куба», в Барановичах – 

«СССР – Финляндия», «СССР – Франция», «СССР – Австрия». В октябре 1978 г. было 

создано Брестское городское отделение советского общества «СССР – ГДР» (на Брест-

ском электроламповом заводе)
 
[17, л. 13], в 1979 г. – отделение общества «СССР – 

Вьетнам». 

Контакты со странами Западной Европы носили фрагментарный характер: офи-

циальная переписка, направление приветственных писем и поздравительных телеграмм; 

также функционировали так называемые «поезда Мира». В данный период сближала 

страны противодействующих блоков именно пацифистская тематика, стремление к миро-

творческой миссии. Так, 1 июня 1958 г. в Бресте встречали «поезд Мира», следовавший 

из Австрии в СССР. Как правило, такое действо носило торжественный характер: при-

вокзальная площадь украшалась государственной символикой обеих сторон, вывеши-

вались плакаты с лозунгами на тему «Борьба за мир» на немецком и русском языках. 

Для организации дружеской, теплой встречи приглашали до 500 человек из числа рабо-

чих, интеллигенции и учащейся молодежи, с приветственным словом выступали пред-

седатель Брестского городского Совета депутатов, затем представители рабочих 

и интеллигенции, также предусматривалась концертная программа, вручали цветы пас-

сажирам «поездов Мира» [5, л. 240–241].  

Часто Брестчину посещали иностранные делегации в рамках проведения Дней 

культуры той или иной страны в БССР, которые стали проводиться практически еже-
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годно с 1962 г. Одним из масштабных мероприятий такого типа стали Дни французской 

культуры, которые проходили в Беларуси в декабре 1967 г. 9–10 декабря 1967 г. Брест 

непосредственно принимал французскую делегацию, которая познакомилась с городом 

и его культурными достопримечательностями, посетила Барановичский хлопчато-

бумажный комбинат, совхоз «Мухавец». В средней школе № 15 г. Бреста, в которой 

с 1962 г. углубленно изучался французский язык, состоялась встреча французов с учащи-

мися и учителями, организована фотовыставка про Францию [18, л. 38–40]. На пред-

приятиях и в учебных заведениях читали лекции о Франции, в газете «Заря» был опуб-

ликован цикл статей про дружбу советского и французского народов, а также трансли-

ровали телепередачи о культуре, совместной борьбе против фашизма. Такой визит имел 

широкий общественный резонанс и способствовал зарождению двусторонних связей, 

благодаря деятельности брестского отделения общества «СССР – Франция». 

 

Заключение 

Таким образом, во второй половине 1950-х гг. были созданы благоприятные 

условия для расширения внешнеполитических контактов БССР, что обусловило широ-

кий приток иностранцев в страну, выезд советских граждан за рубеж, устанавливались 

прямые контакты между предприятиями и учреждениями. Для создания благоприятного 

имиджа страны проводились мероприятия по благоустройству пограничных террито-

рий. Особое место в этой связи отводилось г. Бресту, который стал «западными воро-

тами» СССР: зарубежные гости, следуя в Москву, обязательно знакомились с Брестчи-

ной. Здесь завязывались контакты, которые продолжали развитие на межгосударствен-

ном уровне, а также происходило знакомство с западными формами культуры и быта.  

География внешнеполитических связей Брестской области на протяжении второй 

половины 1950-х – 1970-х гг. постепенно расширялась. Однако сотрудничество преиму-

щественно ограничивалось социалистическими странами, входящими в СЭВ и ОВД: 

Польша, Чехословакия, ГДР, Болгария, Куба. Формы, содержание зарубежных контак-

тов определялись партийными органами и строго ими регламентировались. Другими 

сдерживающими факторами развития внешних контактов стали отсутствие права 

у местных органов власти самостоятельно заключать договоры и выбирать зарубежных 

партнеров, недостаток финансовых средств, слабое знание иностранных языков, чрез-

мерно идеологизированный характер взаимоотношений в области культуры. 

Наиболее тесно развивались отношения в рамках приграничных связей Брест-

ской области и сопредельных Люблинского и Бялоподляского воеводств. Между ними 

осуществлялся обмен делегациями трудящихся, «автобусами дружбы», ансамблями 

художественной самодеятельности, спортивными коллективами, строительными отря-

дами. Ежегодно проводились массово-политические мероприятия, посвященные наци-

ональным праздникам и юбилеям ПНР и БССР. В целом развитие прямых связей между 

организациями, предприятиями содействовало обмену опытом и внедрению на произ-

водстве наиболее эффективных методик и повышению качества услуг. 

Безусловно, межрегиональное сотрудничество способствовало развитию между-

народных связей БССР и улучшало имидж страны. Основной целью межрегиональных 

контактов стало укрепление дружбы между народами и обмен опытом в различных 

сферах: промышленности, сельского хозяйства, образования, сферы услуг. Основными 

сферами сотрудничества стали общественно-политическая, экономическая и культурная 

области, расширялись контакты между населением стран. Внешние связи, установив-

шиеся в то время, стали базой для дальнейшего развития сотрудничества Брестской 

области с зарубежными странами и реализуются в настоящее время. 
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Burik E. A. The Development of External Contacts of the Brest Region with Foreign Countries 

in the Second Half of the 1950s – Late 1970s 

 

The foreign policy contacts of the Brest region with foreign countries in the second half of the 1950s – 

the end of the 1970s are considered. It is noted that the countries of the socialist bloc became the main partners 

of the Brest region – Poland, Czechoslovakia, Bulgaria, GDR. The main goal of interregional contacts was to 

strengthen friendship between peoples and the exchange of experience in various fields: industry, agriculture, 

education, services. The main forms of cooperation are defined – the exchange of delegations, art groups, mutu-

al official visits and correspondence, private trips. The attention is focused on the fact that inter-regional coop-

eration contributed to the development of international relations of the BSSR and improved the country’s image. 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЦЕРКВИ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ 

НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ 

 
Церковные организации евангельских христиан-баптистов (ЕХБ) начали распространяться 

на белорусских землях в конце XIX – начале XX в. Сформировавшиеся в среде традиционного проте-

стантизма религиозные организации ЕХБ увеличивали сферу своего влияния в различных регионах 

Восточной Европы. Наиболее активно религиозные объединения баптистов возникали в годы Первой 

мировой войны в зоне немецкой оккупации, так как источником их влияния была просветительская, 

миссионерская деятельность части кайзеровских военнослужащих. Позже религиозные общины бапти-

стов активно распространялись на белорусских землях и формировались преимущественно в небольших 

городах и сельской местности. Являясь строго иерархичными образованиями с разработанной веро-

учительной системой, руководители которых не стремились к оформлению официального статуса 

религиозных общин и групп, церкви ЕХБ находились в оппозиции государственно-религиозным докт-

ринам, существовавшим в обществе. 

 

Введение 

Во второй половине XIX века в Беларуси формируется несколько направлений 

евангелистских церквей: баптизм, пятидесятничество, адвентизм и др. Одними из самых 

распространенных религиозных организаций на территории белорусских земель стали 

евангельские христиане-баптисты и христиане веры евангельской, которые создавались 

в первую очередь в приграничных регионах (современной Брестской, Гомельской, 

Могилевской областях, позже в центральной части – Минском регионе). Одной из осо-

бенностей укоренения религиозных организаций евангельских христиан-баптистов 

(ЕХБ) в Беларуси было то, что они осуществляли деятельность на территории, где пре-

обладающими являлись православная и римско-католическая церкви. Это объясняло 

настороженное отношение к баптистам со стороны как царского правительства Россий-

ской империи, так и священнослужителей традиционных конфессий. 

В период существования советской державы государственно-религиозные отно-

шения основывались на принципах формирования атеистического общества, свобод-

ного от религии, что стало одной из причин противоречивых взаимоотношений с власт-

ными структурами. 

Цель статьи – обобщение особенностей возникновения, распространения и осу-

ществления религиозной деятельности евангельских христиан-баптистов на террито-

рии Беларуси в период последней четверти XIX – 1985 г. Для достижения поставленной 

цели определены следующие задачи: 

1) проанализировать процесс и специфику распространения религиозных орга-

низаций ЕХБ на белорусских землях; 

2) охарактеризовать отличительные черты структуры, догматических установок, 

миссионерской деятельности церкви евангельских христиан-баптистов; 

3) рассмотреть взаимоотношения религиозных общин и групп ЕХБ с властными 

государственными структурами в условиях советского религиозного законодательства. 
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Путь становления одной из крупнейших деноминаций – евангельских христиан-

баптистов – достаточно сложен и противоречив. Баптизм возник в Англии в начале 

XVII в. как одно из направлений по освобождению англиканской церкви от влияния 

католицизма, ответвление так называемого пуританизма. Согласно учению Т. Мюнцера, 

необходимо было в новом религиозном направлении отказаться от многих вероучи-

тельных положений традиционного христианства: крещения младенцев, традиционного 

брака и т. д. Вероучение евангельских христиан-баптистов достаточно быстро распро-

странялось в Западной Европе, обретая новых последователей. 

В 1880-х гг. баптистские группы возникают на белорусских землях, первона-

чально в Рогачевском повете Могилевской губернии. В 1882 г. последователи баптизма 

были выявлены в г. Чечерске Гомельского повета. Уже в начале ХХ в. общины баптис-

тов существовали в Двинском, Люцинском, Дриссенском уездах [4, с. 107]. Причин 

распространения баптизма в Беларуси можно выявить несколько: 1) переселение бело-

русских крестьян-бедняков в Россию и на юг Украины и принятие там водного крещения; 

2) миграция белорусов и знакомство за границей с новым религиозным учением в странах 

Западной Европы и США; 3) переселение верующих баптистов из центральных регионов 

Польши на юг Беларуси. Следует отметить, что после ратификации указа о веротерпи-

мости в Российской империи в 1905 г. деятельность представителей различных конфессий 

империи оживилась, что вызвало недовольство в среде православного населения и клира. 

В Витебске в 1914 г. под руководством Г. Шенгарда была основана община 

евангельских христиан и баптистов. Проводимая им работа позволила популяризиро-

вать новое религиозное направление: был создан хор, регулярно проводились молит-

венные собрания в частном доме организатора и т. п. В то же время в городе действо-

вала религиозная организация «Синий крест», в которую входили православные, люте-

ране, католики [4, с. 193]. Однако под влиянием разногласий и высылки Г. Шенгарда 

в Архангельскую губернию в 1920 г. группа распалась на две – ЕХБ и евангельских 

христиан. Общину ЕХБ возглавил М. Евдокимов, присланный Московским союзом. 

На Витебщине 1920-е гг. были насыщены в плане развития евангелизации: в 1922 г. 

был образован губернский евангельский союз, в 1924 г. проведены курсы регентов. 

В 1918 г. официальный статус получила группа баптистов в г. Могилеве, а в тече-

ние 1922–1924 гг. в регионе было образовано более пяти общин. Подобное лояльное 

отношение со стороны советской власти объяснялось тем, что верующие баптисты рас-

сматривались как потенциальные лица для разведывательной работы и шпионажа 

в пользу СССР. Причиной этой позиции руководящих органов было то, что координи-

рующие религиозные центры евангельских христиан-баптистов находились на террито-

рии США и Великобритании, верующие и пасторы активно взаимодействовали с зару-

бежными единоверцами. 

Отличительной чертой представителей баптизма было то, что они не ставили себе 

целью противостоять принципам организации и идеологическим установкам советского 

общества, а, наоборот, приспосабливались к его новым условиям. В этом и заключается 

основная причина относительно устойчивого дальнейшего существования данной 

деноминации в СССР, и БССР в частности. 

На западе Беларуси основателем протестантизма стал А. Кирцун. После возвра-

щения из Сибири на родину в местечке Зельва (Гродненщина) он образовал религиозную 

общину. По его инициативе были созданы общины баптистов в Волковыске, Лиде, 

Гродно. В 1922 г. был построен молитвенный дом в г. Гродно. На Брестчине в 1922 г. 

благодаря деятельности Л. Декуть-Малея была основана группа ЕХБ, налажена ее 

активная деятельность, организованы регентские и библейские курсы. 

В 1925 г. после распада Союза евангельских христиан и баптистов Польши 

в Западной Беларуси начали отдельно действовать Союз баптистов, Союз евангельских 
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христиан и Союз церквей Христовых. При этом они были достаточно обеспечены мате-

риально; в 1937 г. Союз баптистов насчитывал 85 церквей и 275 филиалов, где было 

13 800 верующих [4, с. 213]. 

Однако баптизм, который развивался в большинстве регионов бывшей империи, 

претерпевал изменения в отношении правящей власти. Большинство идеологов баптизма 

(П. В. Павлов, М. Д. Тимошенко, П. Винс) выступали за лояльное отношение к больше-

вистской власти, хотя нередко призывали к открытому противостоянию. В отличие 

от христиан веры евангельской (пятидесятников) баптисты осуществляли религиозную 

деятельность в соответствии с советским законодательством, инициируя официальную 

регистрацию общин и групп, пресекая на локальном уровне частные молитвенные собра-

ния, которые некоторые верующие осуществляли частным образом. 

Во время Великой Отечественной войны достаточно сложным и неоднозначным 

было положение баптистской деноминации. Немецкое командование поддерживало 

инициативу возрождения деятельности евангелистских церквей, создавая в обществе 

противоречия. После окончания Великой Отечественной войны в жизни религиозных 

организаций наступил период противостояния органам советской власти. Начиная 

с середины 1940-х гг. религиозные организации евангельских христиан-баптистов воз-

обновляют свою активную деятельность, что вызвало настороженность со стороны 

комитетов по делам религиозных культов. На местах продолжалась практика по строгому 

учету числа общин и количества верующих в них. Таким образом, только на территории 

Брестской области было зарегистрировано на 1 января 1947 г. 44 группы евангельских 

христиан-баптистов [2, л. 55]. 

Важным событием для общин и групп баптистов стало их объединение во Все-

союзный совет евангельских христиан-баптистов (ВСЕХБ) вместе с организациями ХВЕ. 

Однако такая инициатива, которая была юридически оформлена 29 августа 1945 г., 

послужила отправной точкой в конфликтных отношениях между представителями нео-

протестантизма: баптистами и пятидесятниками. Несмотря на внешнюю схожесть этих 

деноминаций, существенные различия в области вероучения, обрядности, организаци-

онной структуры не могли сплотить в единый союз верующих. 

Если рассматривать социальный состав групп баптистов, то большинство их 

(около 80 %) составляли женщины, молодежь и пенсионеры. Поэтому властями на раз-

ных уровнях разрабатывались программы по улучшению воспитательной работы в учре-

ждениях образования, организации досуга населения, привлечению молодежи в кружки 

самодеятельности и к общественным работам. 

В середине 1950-х – начале 1960-х гг. наступление на деятельность религиозных 

организаций продолжилось, но и сама религиозная жизнь не утрачивала актуальности 

среди населения. Однако, несмотря на негативное отношение властей к представителям 

баптизма, лидеры и руководители ВСЕХБ предпочитали не допускать конфликтных 

ситуаций с властными структурами, даже когда нарушения прав верующих со стороны 

официальных органов были очевидны [6]. Тем не менее частью верующих-баптистов 

была организована инициативная группа, которая нашла своих приверженцев, в первую 

очередь в среде оппозиционеров, которые в большинстве ее поддержали и не признали 

руководящую роль ВСЕХБ. В 1962 г. инициативная группа была изменена на Оргкоми-

тет, куда вошли все представители от областей. В 1965 г. Оргкомитет был переимено-

ван в Совет церквей евангельских христиан-баптистов (СЦ ЕХБ), который впослед-

ствии явился мощной структурой верующих [3]. 

Принятые в первой половине 1960-х гг. поправки к существующему законода-

тельству усиливали атеистическую пропаганду, предоставляли неограниченные права 

официальным органам власти в «борьбе» с антисоветскими «элементами». Как правило, 

в среде объединений баптистов к ответственности привлекались «раскольники» за нару-
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шение законодательства о культах, распространение религиозной литературы, сотруд-

ничество с зарубежными единоверцами. 

Ежегодно число баптистских общин пополнялось за счет молодежи. Так, в 1975 г. 

численность групп возросла на 296 человек, а в 1978 г. – на 485 [4, с. 313]. При этом 

обозначилась тенденция к увеличению численности верующих и количества общин 

в западных областях Беларуси. Уполномоченный по делам религиозных культов БССР 

А. Залесский инициировал работу по улучшению качества и содержания воспитательной 

работы среди верующих, атеистического просвещения, организации досуга граждан 

организациями культуры. Следует отметить, что общины ЕХБ пополняли свои ряды 

не только за счет молодежи из протестантских семей, но и за счет православных 

и католических верующих. Постепенно увеличивалось число официально зарегистри-

рованных общин: со 143 в 1970 г. до 217 в 1985 г. 

К середине 1980-х гг. наметилась тенденция к улучшению религиозной жизни 

и деятельности объединений евангельских христиан-баптистов. Дальнейшая либерали-

зация общества позволила определить позитивные изменения в государственно-религи-

озной сфере, в частности во взаимоотношениях верующих баптистов и властных структур. 

Догматические установки, религиозное учение евангельских христиан-баптистов 

основываются на ключевых моментах традиционного протестантизма. Основным источ-

ником знания, как и большинство протестантских направлений, евангельские христиане-

баптисты считают Священное Писание. Они отвергают церковь как институт посредни-

чества между людьми и Богом, церковные молитвы и ритуалы, иконы, почитание изоб-

ражения креста. Христианские святые также не находят почитания в среде баптистов, 

а культ Богородицы вовсе не отражен в каких-либо обрядах. При этом женщина в бап-

тизме не лишена права служения и может даже, исходя из своих исключительных осо-

бенностей, иметь священнический сан. 

Отличительной чертой баптизма является крещение в совершеннолетнем возрасте, 

когда считается, что человек подходит к этому ритуалу, осознавая всю серьезность проис-

ходящего. Однако приобщение к религии начинается в раннем детстве в семьях веру-

ющих. Вторым важным обрядом в баптизме является хлебопреломление. Действие про-

исходит во время молитвенного собрания, где этот обряд символизируется с причащением. 

К нему допускаются только действительные члены общины, принявшие водное крещение. 

Проповедники баптизма исходят из того, что единственно верным источником 

знания может быть Библия, которую необходимо «охранять» от ересей и возникающих 

толкований в христианстве в целом. Центральным в учении баптизма является догмат 

о спасительной миссии Иисуса Христа. Так как человек сам по себе существо греховное 

и, как следствие, не способное к достижению справедливости, спасению и моральному 

самосовершенствованию, только Бог и Святой Дух могут его возродить свыше. 

Евангельские христиане-баптисты считают свою церковь «избранной», где веру-

ющие являются «детьми божьими». Церковь как главная организационная структура 

деноминации подразделяется на виды: вселенская, поместная, домашняя. Таким образом, 

люди, призванные Богом для спасения, составляют невидимую вселенскую церковь, 

т. е. «собрание искупленных», из всех народов, из всех поместных церквей (общин 

и групп) и домашних церквей как на земле, так и во Вселенной [5]. 

Особая роль отведена домашней церкви, так как именно в ее среде формируются 

основополагающие вероучительные установки всех членов семьи: мужа, жены и детей. 

Домашняя церковь является «малой общиной», которая образует оптимальные условия 

для религиозного воспитания, привития семейных ценностей, опыта социального 

служения и т. д. 

Поместная церковь выполняет роль организации, которая объединяет верующих 

определенной местности и существует в виде общин и групп. Во главе их находится 
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пресвитер, в обязанности которого входит административное управление объединением 

верующих. При этом в определенном районе есть так называемый старший пресвитер, 

который имеет право осуществлять рукоположение других пресвитеров и соблюдает 

общий порядок в деятельности групп. При каждой общине есть должности дьяконов 

и проповедников, которые оказывают помощь пресвитеру в руководстве общиной 

и помогают ему в решении важных вопросов. Главным руководящим органом веру-

ющих является Совет евангельских христиан-баптистов [1]. 

В общинах евангельских христиан-баптистов уделяется особое внимание детям 

и молодежи в вопросах воспитания и организации их досуга. Повсеместно создаются 

летние лагеря, где пребывание концентрируется на изучении основ религиозного учения, 

стимулирования их способностей и талантов, общего физического развития. Отличи-

тельной чертой баптизма, которая им часто инкриминируется как пропаганда собствен-

ной веры, является организация всевозможных групп по интересам: музыкальные кол-

лективы, вечера встреч пожилых людей, кружки шитья и т. д. При этом сами верующие 

активно принимают участие в подобных объединениях. 

Богослужения, как правило, осуществляются 2–3 раза в неделю, на них обязаны 

присутствовать все члены общины. Важным в среде верующих считается соблюдение 

норм морали и благочестивое поведение. Как правило, баптисты являются добросовест-

ными работниками, в какой бы сфере они не были заняты, непримиримо относятся 

к спиртным напиткам и табаку. Девушкам и женщинам рекомендуется исключить 

из гардероба «мужские» элементы одежды, не злоупотреблять косметикой, а то и вовсе 

отказаться от нее. 

Для популяризации вероучения, приобщения новых адептов баптистские пропо-

ведники создают художественные произведения, где раскрывают особенности догматики, 

обрядности баптистской церкви. Для привлечения потенциальных последователей идео-

логи баптизма используют современные средства массовой информации: телевидение, 

радиоклассы, периодическую печать, интернет-ресурсы и т. д. 

Важное место в объединениях баптистов занимают так называемые «приближен-

ные», которые являются приверженцами вероучения и проходят подготовительный этап 

по принятию водного крещения и становятся спустя некоторое время членами общин. 

Это, как правило, люди, которые ранее не имели к баптизму отношения или исповедо-

вали иное религиозное вероучение. 

Большое значение в среде евангельских христиан-баптистов имеют различные 

формы и виды служений: молодежное, социальное, просветительское и т. д. При этом 

все многообразие видов является не только одной из основ религиозной деятельности 

как таковой, но и специфическим способом привлечения новых верующих в общины. 

Чаще всего в результате реализации служений общины и группы баптистов пополняются 

за счет людей, которые ранее вели асоциальный образ жизни (лица, злоупотреблявшие 

алкоголем, наркозависимые, бывшие заключенные и т. д.). 

Церковь евангельских христиан-баптистов является одним из многочисленных 

религиозных образований из числа евангелистических деноминаций на территории 

белорусских земель: так на 1 января 1955 г. число общин составляло 155, а в 1985 г. 

оно увеличилось до 217. Общины и группы баптистов – это строго организованные 

религиозные структуры, которые ориентированы на увеличение численности своих 

последователей и масштабное распространение вероучения, осуществление активной 

миссионерской, проповеднической и социальной работы. 

 

Заключение 

Религиозные организации евангельских христиан-баптистов, сформировавшиеся 

в среде традиционного протестантизма, начинают распространяться в Беларуси массово 



Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 2. Гісторыя. Эканоміка. Права      № 1 / 2020 32 

в период Первой мировой войны, преимущественно в юго-западных, юго-восточных 

и центральных регионах, на приграничных территориях. 

Особенности религиозной практики, активная миссионерская деятельность, вза-

имодействие с зарубежными единоверцами, отказ от полного соблюдения советского 

религиозного законодательства обусловили противостояние властных структур и рели-

гиозных организаций евангельских христиан-баптистов вплоть до второй половины 

1980-х гг. Однако в период 1920–1930-х гг. советское правительство лояльно относи-

лось к религиозной деятельности баптистов, так как предполагало использование веру-

ющих в разведывательной работе, учитывая их связи с зарубежными религиозными 

центрами. Законодательная система советского государства в области свободы совести 

не могла в полной мере обеспечить соблюдение прав верующих, потому что многие 

статьи соответствующих документов противоречили осуществляемой религиозной прак-

тике представителей баптизма. Это обстоятельство стало одной из причин трудностей 

во взаимоотношениях с властными структурами. 

Общины и группы евангельских христиан-баптистов представляют собой строгие 

иерархичные образования, где разработаны соответствующие кодексы поведения веру-

ющих. Для верующих баптистов характерна высокая степень консолидации привержен-

цев вероучения, традиции семейного религиозного воспитания, наличие тесных взаи-

мосвязей между членами религиозных объединений и с иностранными единоверцами. 
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Sushko V. V. Origin and Main Forms of Activity of the Evangelical Christian Baptist Church 

in the Belarusian Lands 

 

Evangelical Christian Baptist Church Organizations (ECB) began to spread to the Belarusian lands in 

the late 19th and early 20th centuries. The religious organizations of the ECB, formed within the traditional 

Protestantism, expanded their sphere of influence in various regions of Eastern Europe. The most active reli-

gious associations of Baptists arose during the First World War in the German occupation zone, as their source 

of influence was the educational, missionary activities of a part of the Kaiser soldiers. Later, Baptist religious 

communities were actively spread in Belarusian lands and formed mainly in small towns and rural areas. As 

strictly hierarchical entities with a developed belief-based system, whose leaders did not seek to formalize the 

status of religious communities and groups, ECB churches were opposed to the state-religious doctrines that 

existed in society.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В РЕСТАВРАЦИОННОМ ДЕЛЕ НА ПАМЯТНИКАХ 

РЕЗИДЕНЦИОНАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЫ XVIII–XIX вв. НА БРЕСТЧИНЕ 

 
Представленный материал является результатом проведенных автором за последние десяти-

летия археологических исследований на реставрируемых резиденциях в Ружанах, Скоках, Коссово. 

Особое внимание уделено тесному сотрудничеству архитекторов-реставраторов и археологов в деле 

воссоздания утраченных памятников архитектуры, а также малых архитектурных форм. 

 

Введение 

Архитектурное наследие Брестской области не оставляет равнодушными 

ни гостей, ни жителей нашего региона. Общественный и научный интерес к памятни-

кам усадебной и резиденциональной архитектуры эпохи Нового времени неуклонно 

растет, появляется желание осмыслить историческое прошлое, прикоснуться к материа-

лизованной истории своего народа. Об этом свидетельствует ряд специализированных 

работ белорусских и польских исследователей, посвященных изучению архитектурных 

памятников Беларуси, и в частности Брестчины, как неотъемлемой части европейского 

культурного наследия [14–24]. Сегодня, отойдя от классовых стереотипов, мы не противо-

поставляем культуру и историю разных социальных слоев белорусского общества, будь 

то шляхтич, представитель духовенства, мещанин или крестьянин. Древнебелорусское 

общество периода Великого княжества Литовского, Речи Посполитой и Российской 

империи, стратифицированное вследствие объективных социально-экономических 

и политических причин, творило многогранную, богатую, пеструю, но в то же время 

единую белорусскую культуру. Когда же мы говорим об элитарной культуре, т. е. куль-

туре шляхетской, безусловно, ярчайшие следы ее материального воплощения надо 

искать при изучении родовых усадеб и резиденций древнебелорусской шляхты. 

В последние десятилетия на Брестчине проводятся реставрационные и восстанови-

тельные работы на ряде памятников усадебной и резиденциональной архитектуры, 

которые внесены в Государственный список историко-культурных ценностей. Ведущей 

проектно-реставрационной организацией является «Белреставрация» и ее филиалы 

«Брестреставрация» и «Брестреставрацияпроект». Начиная подготовку проектной 

документации, архитекторы-реставраторы в первую очередь сталкиваются с проблемой 

сохранности памятника (частично или полностью утраченные архитектурные объекты 

и их детали, изменение ландшафта), а также с необходимостью проведения комплекс-

ных научных исследований по интересующему объекту. Для воссоздания визуальной 

картины объективного прошлого архитектурного объекта архитекторы должны при-

бегнуть к исследованиям археологов, которые могут обнаружить, зафиксировать, 

изучить и реконструировать «поглощенные» культурным слоем сооружения, их 

фрагменты и детали, а также артефакты, связанные археологическим контекстом 

с изучаемым памятником. Таким образом, археологические исследования являются 

неотъемлемой частью реставрационно-восстановительных работ, причем как на началь-

ном их этапе, так и в ходе их поэтапного проведения. Результаты такого сотрудниче-

ства воплощаются в реальные архитектурные объекты и комплексы, которые в свою 
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очередь включаются в общественно-культурную, просветительскую, образовательную 

и туристическую сферы. 

Целью представленной работы является рассмотрение положительных и отрица-

тельных примеров практического использования результатов археологических исследо-

ваний шляхетских резиденций XVIII–XIX вв. на территории Брестчины в реставрации 

и восстановлении этих памятников. 

 

Начав с изучения памятников оборонительного и культового зодчества, разра-

ботав основы методики архитектурно-археологических исследований, белорусские 

археологи постепенно перешли от изучения отдельных сооружений для нужд рестав-

рации к комплексному и масштабному изучению целых архитектурных ансамблей. 

Сегодня наработан обширный археологический материал, связанный с системным 

и комплексным изучением шляхетских резиденциональных комплексов Брестчины 

эпохи позднего Средневековья и Нового времени [13]. С 2008 по 2019 г. включительно 

археологические исследования проводились автором на архитектурных объектах ряда 

шляхетских резиденций Брестчины: в Ружанах, Скоках, Коссово. 

В результате было исследовано на территории Ружанской резиденции 247,2 м² 

(раскопки) и 90 м² (археологические надзоры), Скоковской – 248 м² (раскопки), Коссов-

ской – 454 м² (раскопки). Кроме того, археологический надзор проведен при освобож-

дении внутреннего пространства центрального корпуса и восточного флигеля в Коссов-

ском дворце, а также при прокладке коммуникаций на прилегающей территории 

с восточной, северной и западной сторон. В общей сложности в Коссово археологиче-

ский надзор проведен на площади около 2 000 м². 

Отметим важнейшие результаты археологических исследований на территории 

и архитектурных объектах изученных резиденций и рассмотрим примеры их практи-

ческого применения. 

В Ружанах изучены внутренние пространства западного и восточного флигелей 

Сапеговской резиденции XVIII в., прилегающих к въездным воротам, а также южная 

часть восточного (театрального) корпуса, где некогда размещался театр [2; 5–7]. 

В результате определены этапы реконструкции западного флигеля, выделено четыре 

строительных яруса самого флигеля и обнаружены остатки сооружения XVII в. под ныне 

существующим зданием флигеля. 

Полученные сведения о сохранности и конструктивных особенностях поперечных 

стен западного флигеля въездных ворот позволили использовать их в строительных ра-

ботах по восстановлению данного сооружения. Согласно комплекту проектной доку-

ментации по объекту «Дворцово-парковый ансамбль в г. п. Ружаны. 1-я очередь. За-

падный флигель. Реставрация (корректировка)» (360-08-2-АС1. – Стадия С. – Л. 3–5), 

валунные фундаменты на известковом растворе шириной до 1 м были, к сожалению, 

демонтированы при возведении монолитных бетонных внутренних перегородок запад-

ного флигеля. Информацией о сохранности и использовании аналогичных фундаментов 

в восточном флигеле мы не располагаем ввиду проведения этих работ в начале 90-х гг. 

ХХ в. и утраты соответствующей документации при ликвидации Белорусского рестав-

рационно-проектного института. 

Особо отметим обнаруженные нами остатки каменно-кирпичного сооружения, 

которые фиксируются в раскопе 1 западного флигеля (раскопки 2011 г.) в пластах 3, 4 

и частично 5 [2]. В квадратах 3 и 4 имеется фрагмент кирпичного фундамента и угольная 

прослойка, в квадратах 5–8 и 19 – фрагмент каменной вымостки, каменный фундамент, 

кирпичный пол, угольная прослойка. Размеры использованных в данной конструкции 

кирпичей 28 × 15 × 7 см. Гибель этого строения наверняка надо связывать с междоусобной 

магнатской войной конца XVII в. После разрушения здания территория была снивели-
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рована под постройку въездных ворот с флигелями резиденционального комплекса 

Александра Сапеги в 70-х гг. XVIII в. Позднее, в первой половине ХХ в. на эти конст-

рукции были поставлены печи для обжига печных изразцов, т. к. внутреннее помещение 

флигеля было приспособлено для производственных мастерских, функционировавших 

тут до 60-х гг. ХХ в. Таким образом, в 2011 г. при изучении западного флигеля въездных 

ворот были обнаружены и зафиксированы сохранность и глубина залегания сооружений, 

относящихся к первоначальной резиденции Сапег, т. е. до строительства архитектурного 

ансамбля по проекту Я. С. Беккера во второй половине XVIII в. 

На стадии разработки проекта реставрации и адаптации западного флигеля 

под музейное помещение (научный руководитель В. Н. Казаков) было принято решение 

о консервации фрагментов открытого сооружения первоначальной резиденции XVII в. 

в раскопе 1 (квадрат 7 и 8) и экспонировании его в будущем экспозиционном зале. Было 

разработано конструктивное и архитектурное решение, впоследствии успешно реали-

зованное. Согласно проектной документации по объекту «Дворцово-парковый ансамбль 

в г. п. Ружаны. 1-я очередь. Западный флигель. Реставрация (корректировка)» (Экспо-

зиционный приямок. – 360-08-2-АС. – Стадия С. – Л. 1–3), предусматривалось возведе-

ние прямоугольного бетонного колодца (экспозиционный приямок) со стеклянным по-

крытием, который ограждал вскрытую конструкцию от прилегающего культурного 

пласта с севера и песчаной подпольной засыпки с востока, юга и запада. При изготов-

лении подпорных бетонных стенок приямка предусматривалась: закладка в продольные 

стенки квадратных в сечении стальных труб; заварка их торцов стальной сеткой; окраса 

данной конструкции в черный цвет. После устройства подпорных стенок камни и кир-

пичи экспонируемой конструкции XVII в. были очищены механическим путем от пыли 

и грязи, а подпорные стенки были двукратно выкрашены высококачественной силико-

новой краской для внутренних работ. Далее был произведен монтаж подсветки для более 

яркой визуализации экспонируемых конструкций. На заключительном этапе экспози-

ционный приямок был закрыт закаленным стеклом (ТРИПЛЕКС), а по углам соору-

женного приямка монтировались вентиляционные решетки. 

После введения в эксплуатацию западного флигеля как составляющей части му-

зейного комплекса фрагменты обнаруженного сооружения первоначальной резиденции 

Сапег XVII в. экспонируются в первом зале при входе и отражены в структуре тема-

тической экскурсии. 

В ходе исследований 2011 г. в южной части театрального корпуса Ружанской 

резиденции было зафиксировано основание северной стены театрального помещения 

и каменно-кирпичная конструкция, которая являлась важнейшим конструктивным эле-

ментом внутритеатрального интерьера, призванным «нести» балочные перекрытия 

крыши и деревянные конструкции театральных лож [2]. Она представляет собой девять 

квадратных кирпичных баз под колонны со сторонами в 90 см. Все базы колонн соеди-

нены кирпичной стеной. Кирпичные базы колонн и соединяющая их кирпичная стена 

находятся на едином фундаменте – подковообразном монолите из мелких и средних раз-

меров камней, соединенных плотным известковым раствором. Выяснилось, что вся 

конструкция вскрытого фрагмента колоннады помещена в песчаную подушку. Высота 

монолитного фундамента, на котором возведены базы колонн, – 130 см. 

Материал шурфа 3 (раскопки 2011 г.) подтвердил наличие каменно-кирпичной 

конструкции на противоположном краю уже известной колоннады [2]. Это сооружение 

из кирпичей на каменно-известняковом монолите. Сооружение представляет собой 

остатки театральной лоджии, ограниченной с северной и южной сторон кирпичной 

стеной. Пол лоджии выложен кирпичом и находится на глубине 109 см от условного 

нуля. Площадь лоджии составляет 15,75 м². С юга к лоджии примыкает кирпичная 
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вымостка, вероятно основание печи. Западная часть всей вскрытой конструкции сильно 

повреждена, однако просматриваются остатки баз под колонны. 

Обнаруженные конструкции были также обследованы и обмерены специалистами 

проектной организации «Брестреставрацияпроект». Полученные результаты легли 

в основу предварительных работ над проектом реставрации и восстановления театраль-

ного комплекса. По согласованию с реставраторами предусматривались дальнейшие 

работы по вскрытию внутреннего пространства театра (и опорной колоннады в частно-

сти). Однако из-за отсутствия финансирования работы были перенесены на неопреде-

ленный срок, а вскрытая конструкция колоннады была засыпана песком с целью вре-

менной консервации. 

В ходе археологического исследования 2013 г. резиденции Немцевичей второй 

половины XVIII в. в д. Скоки Брестского р-на были найдены и изучены остатки запад-

ного флигеля, уничтоженного в 60-е гг. ХХ в. Всего было вскрыто 248 м² и собрана 

археологическая коллекция из 178 артефактов, датируемая XVII – первой половиной 

ХХ в. [12]. 

В результате работ зафиксированы особенности и сохранность внутренних 

конструкций данного сооружения, среди которых фиксируются печи. Обнаружены 

каменно-кирпичные, хорошо сохранившиеся фундаменты, каменно-кирпичные пере-

городки, каменные и кирпичные вымостки и полы. Установлены объективные размеры 

всего западного флигеля – 8,4 × 32,4 м. 

В ходе анализа обнаруженных конструкций мы предположили три этапа внутрен-

ней перепланировки здания. Вскрытые конструкции секторов 1 и 3 показали на имевшую 

место внутреннюю реконструкцию внутренних помещений флигеля, исходя из измене-

ний его функционального назначения. Имеются следы четырех половых покрытий: 

деревянного (первоначальное), каменного (уложенного в первой половине ХХ в.), кир-

пичного (уложенного в 40–50-е гг. ХХ в.), бетонного (уложенного в 50–60-е гг. ХХ в.). 

Кроме того, были открыты и зафиксированы соединительные узлы внешних 

стен флигеля с усадебным ограждением (северо-восточный угол здания) и кирпичной 

пристройкой со стороны дворца (южная стена флигеля). 

Весь комплекс собранных материалов давал прекрасную эмпирическую базу 

для подготовки архитектурного проекта по воссозданию утраченного флигеля резиденции 

Немцевичей: были установлены объективные размеры здания, этапы его реконструкции 

и перепланировки, конструктивные особенности, сохранность конструкций, элементы 

внутреннего декора. Идею его воссоздания высказал научный руководитель объекта 

В. Н. Казаков. Рассматривался также вариант консервации вскрытых остатков здания 

с последующим их благоустройством и экспонированием. Однако ни одна из высказан-

ных идей не нашла поддержки со стороны районных властей, выступавших заказчиком 

по данному объекту. Со ссылкой на отсутствие финансовых средств работы по археоло-

гическому изучению западного флигеля резиденции Немцевичей были приостановлены, 

а идеи о консервации и восстановлении данного сооружения однозначно отвергнуты. 

Таким образом, западный флигель вскрыт и изучен лишь на 60 %. Только даль-

нейшие археологические исследования объекта позволят проектировщикам начать 

полноценную работу по подготовке проектной документации с целью возможного вос-

становления западного флигеля как неотъемлемой составляющей единого архитек-

турного комплекса XVIII в. – резиденции Немцевичей. 

В 2008 г. начались реставрационные работы восточного флигеля с последующим 

восстановлением центрального корпуса и западного флигеля дворца Пусловских 

в г. Коссово Ивацевичского р-на [1; 3]. Это обусловило актуальные цели археологиче-

ских исследований этого года, согласованные с проектировщиками и реставраторами, – 
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сбор археологического материала в ходе выноса грунта и мусора из внутренних поме-

щений восточного флигеля и центрального корпуса. 

При разборке завалов были обнаружены некоторые конструктивные особенности 

внутренних помещений дворца. В северо-западной части восточного флигеля в ходе 

освобождения внутреннего пространства от завалов было обнаружено небольшое полу-

подвальное помещение. После полной очистки стало возможным определить его функ-

циональное назначение: это топочная. В кирпичной основе имелось арочное углубление 

высотой 1 280 см, шириной 1 270 см, глубиной 480 см. В углублении имелось кресто-

образное отверстие непосредственно для закладки дров высотой 980 см и шириной 780 см 

(с учетом разрушений). Небольшая топка, выложенная из кирпича, имела выход в слож-

ную систему кирпичных каналов (дымоходов), проходящих по периметру флигельных 

помещений на первом этаже. Неширокие, до 50 см, каналы, выложенные из кирпича, 

проводили теплый воздух по периметру всех помещений данного флигеля, подогревая 

пол, отапливая тем самым помещения [1; 3]. 

Сохранность обнаруженной конструкции и специфика ее функционального 

назначения повлияли на решение научного руководителя объекта В. Н. Козакова о под-

готовке проекта консервации и экспонирования ее в восточном флигеле дворца, при-

спосабливаемом под гостиницу. Комплект проектной документации по объекту «Памят-

ник архитектуры XIX в. Коссовский дворцово-парковый ансамбль. Дворец. 2-я очередь. 

Внесение изменений № 2» (288.2-05-2-АР. – Блок 2. – Стадия С. – Л. 52) отражает ряд 

мероприятий по обустройству экспозиционного приямка под стеклянным покрытием 

с использованием новейших технических и строительных средств и материалов. Экс-

плуатация этого помещения общей площадью в 22,2 м², как и лестницы в топочную, 

по проекту не предусмотрены. Помещение не будет отапливаться и вентилироваться, 

однако будет подсвечиваться. При ремонте существующей исторической кладки стен 

обязательным условием является сохранение «руинированности», т. е. сохранение объ-

ективных повреждений, которые не влияют на эксплуатационные характеристики кон-

струкций. В ходе отделочных работ первоначально будет проведена очистка лицевой 

поверхности кирпича вручную щетками от грязи, биоразрушителей (плесень и водоросли) 

и элементов разрушенного и поврежденного строительного материала. При очистке 

обязательным является максимальное сохранение лицевого слоя («спека») кирпича. 

Затем предусмотрена расчистка швов в кирпичной кладке от слабого раствора на сред-

нюю глубину 10 мм. Глубина может варьироваться в зависимости от объективной 

сохранности раствора. Затем будет проведено восстановление швов известковым 15 %-м 

составом. Затем поверхность стен и лестницы обрабатывается специальным материалом 

Impragnierung BFA (арт. 0673). Состав не смывается водой, что будет препятствовать 

дальнейшему увлажнению стен. Раствор наносят кистью для уничтожения мицелий 

(грибниц). После выдержки около 6 часов поверхность будет обработана повторно. 

Раствор не смывается для сохранения его в качестве биоцидного основания и грунтового 

покрытия. Расход вещества предусмотрен 0,4 л/м². Для окончательного укрепления 

поверхности планируется применить камнеукрепитель на основе кремниевой кислоты 

Remmers KSE 100 в сочетании с Remmers KSE 300 без содержания растворителей. Камне-

укрепитель будут наносить методом обливания поверхности в три рабочих захода: 

первая (1 л/м²) и вторая (0,5 л/м²) операция с KSE 100, третья – (0,5 л/м²) KSE 300. 

В результате в течение 4 недель образуется вяжущий аморфный силикатный гель, 

который образует однородное и эффективное защитное покрытие кирпичной поверх-

ности будущего экспонируемого помещения «топочной». Оно также будет накрыто 

стеклянным полом, металлический каркас которого будет крепиться к кирпичным стен-

кам приямка при помощи распорных анкеров по типу HIL TI HIT-1M12. Анкера будут 

устанавливать в заранее просверленные отверстия диаметром 18 мм и глубиной 105 мм. 
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Всего планируется использовать 24 анкера. Перед установкой поверхность металличе-

ского каркаса будет очищена от продуктов коррозии и двукратно окрашена пентафта-

левой эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по гранту ГФ-021 ГОСТ 25129-82. Общая 

толщина покрасочного покрытия составит 80 мкм. Уголки каркаса предусмотрено 

крепить распорными анкерами М10 × 100, по три штуки на уголок. Стеклянный пол 

предполагает расчетную нагрузку 500 кг/м². Приямок планируется закрыть люком Лп-1 

(288.2-05-2-АС). Для доступа обслуживания предусматривается использование металли-

ческой лестницы-стремянки. 

В результате в восточном крыле Коссовского дворца в коридоре будущего гости-

ничного блока посетители и проживающие смогут увидеть оригинальную конструк-

цию, служившую ранее основой отопительной системы всего дворцового флигеля. 

Дальнейшие археологические работы были сконцентрированы на поиске и изуче-

нии сооружений, входивших в дворцово-парковый комплекс и сведения о которых сохра-

нились благодаря документальным, картографическим и фотоматериалам, а также 

устному нарративу местных жителей. В результате на прилегающей к дворцу территории, 

а также на территории бывшего парка были обнаружены и исследованы остатки восточ-

ных, западных и южных ворот, а также следы легкой архитектурной конструкции, воз-

веденный на искусственной возвышенности прямоугольной формы на юго-запад 

от дворца, которая могла служить оранжереей, беседкой и т. п. 

В 2010 г. был заложен раскоп 1 на юго-восток от восточного флигеля дворца 

в 6,15 м от его юго-восточной башенки общей площадью 100 м² [8]. Он ориентирован 

строго параллельно зданию дворца. Раскоп имеет неправильную форму в связи с тем, 

что точное месторасположение и размеры восточных ворот были неизвестны. В нашем 

распоряжении имелась фотография начала ХХ в. с изображением ворот и примыкающей 

к ним с двух сторон каменно-кирпичным ограждением. Таким образом, нам приходилось 

«нащупывать» остатки сооружения, расширяя раскоп в соответствии с открываемыми 

конструкциями. 

В ходе выборки уже первого пласта начали открываться сохранившиеся каменно-

кирпичные конструкции въездных ворот и прилегающих к ним сооружений. Непосред-

ственно несущие конструкции ворот с парными основаниями пилястр (выполнявших 

функцию контрфорсов) с каждой из сторон открыты в восточной части раскопа. Камен-

ный фундамент на известняковом растворе залегал на глубину 120 см. В основание 

стен были также заложены валуны до 70 см в диаметре. Края стен, прилегающие 

к проезду, имеют фигурные выступы в плане для декоративного решения вертикальных 

конструкций. Проезд шириной 3,72 м имел каменно-галечное основание с глиняной 

утрамбовкой. От ворот в обе стороны отходят каменно-кирпичные конструкции ограды 

шириной 76 см. 

На юго-западе фундамент ограды использован для строительства одной из стен 

кирпичного сооружения – гаража, возведенного в период 30-х гг. ХХ в. Сооружение 

в плане киотчатой формы шириной 5 м, длиной 6,6 м, поставлено на каменно-цементный 

фундамент глубиной 80 см. Стены и пол выложены кирпичом в смешанной технике. 

Посередине пола открыта смотровая яма для технического обслуживания автомобилей 

шириной 60 см, длиной 170 см и глубиной 100 см. Пол ямы утрамбован с использова-

нием цементного раствора. Пол здания частично разрушен, возможно, взрывами гранат 

или мин, т. к. повреждения имеют вид воронок. 

Специфика кладки и конструктивного решения наводит на мысль о разрушении 

ворот в начале ХХ в. (вероятнее всего, в Первую мировую войну) и возведении рядом 

гаража с использованием имеющихся фундаментов и строительного материала ворот 

в межвоенный период. Данное сооружение, в свою очередь, было разрушено, вероятно, 

одновременно с дворцом в 1944 г. 
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В 2011 г. был заложен раскоп 2 площадью в 36 м², который располагался на юго-

запад от западного флигеля дворца, в 4,43 м от его юго-западной башенки [9]. Он 

ориентирован строго параллельно зданию дворца и располагался своей большей частью 

на месте насыпной гравийной дороги. Раскоп имел правильную прямоугольную форму. 

В ходе выборки уже первого пласта начали открываться сохранившиеся каменно-

кирпичные несущие конструкции въездных ворот с парными основаниями пилястр 

(контрфорсами) с каждой из сторон. В результате зондажа у южного контрфорса выяс-

нилось, что каменный фундамент на известняковом растворе залегал на глубину 

до 110 см. В основание стен были заложены валуны до 70 см в диаметре. Края стен, 

прилегающие к проезду, имели фигурные выступы в плане для декоративного решения 

вертикальных конструкций, однако они не сохранились. Проезд имел ширину 3,72 м 

с каменно-галечным основанием и глиняной утрамбовкой. От ворот в обе стороны 

отходят каменно-кирпичные конструкции – ограда. На северо-восток и на юго-запад 

каменный фундамент ограды шириной 76 см уходил за пределы раскопа. Данное 

сооружение, вероятно, также было разрушено одновременно с дворцом в 1944 г. 

Таким образом, особое внимание архитекторов-реставраторов привлекли остатки 

восточных и западных ворот с примыкающей к ним оградой, которые являлись неотъ-

емлемой частью архитектурного комплекса, замыкая пространство южного двора перед 

дворцом с востока и запада. Эти сооружения были внесены в общий проект по рестав-

рации дворцово-паркового комплекса Пусловских, и началась разработка проектной 

документации по воссозданию каменно-кирпичного ограждения с въездными воротами 

на основе собранного археологического и документального материалов. В результате 

на основе подготовленного проекта двое ворот возведены в комплексе с оградой. 

Исчерпывающую информацию о механизме и этапах воссоздания данных архитектурных 

сооружений дают документы: комплект проектной документации по объекту «Коссов-

ский дворцово-парковый ансамбль. Восточные ворота» (288-05-3 АР. – Стадия С. – 

Л. 7, 10); комплект проектной документации по объекту «Памятник архитектуры XIX в. 

Коссовский дворцово-парковый ансамбль. Восточные ворота» (22-12/2-АС1. – Ста-

дия С. – Л. 3–5); комплект проектной документации по объекту «Памятник архитектуры 

XIX в. Коссовский дворцово-парковый ансамбль. Западные ворота» (22-12/2-АС1. – 

Стадия С. – Л. 3–6). 

Каменно-кирпичные ограждения с юго-восточной и с северо-западной сторон 

с идентичными воротами регулировали (и будут регулировать) въезд на территорию 

дворца со стороны г. Коссово (с юго-восточной) и д. Милейки (с северо-западной). 

Участки каменных ограждений с воротами воссозданы в 2018–2019 гг. из кирпича 

на бутовом фундаменте в неоготической стилистике на основании фотоматериалов 

и полученного археологического материала. Уличный и дворовой фасады ворот иден-

тичны. Ворота представляют собой компактный прямоугольный объем с более высокой 

центральной частью, декорированной двумя симметричными нишами с небольшими 

аркатурами внутри. Под декоративными нишами располагаются углубленные готиче-

ские четырехлистники (квадрифолии). Общая длина сооружения 11,135 м, высота 

(от уровня въездного покрытия) 7,645 м, толщина 0,82 м. 

Проезд шириной 3,72 м и высотой 4,78 м выполнен в виде стрельчатой арки 

с декоративным обрамлением. Арочный проезд фланкирован узкими трехгранными 

достаточно массивными пилястрами шириной 7,55 м и высотой 5,01 м, выполняющими 

функцию контрфорсов. Они поделены валиком на две неравные части – большую верх-

нюю и меньшую нижнюю. На обеих частях пилястр расположены прямоугольные 

филенки. В свою очередь, пилястры увенчаны невысокими остроконечными завершени-

ями в форме крестоподобных фиал, что придает им внешнюю схожесть с пилонами. Верх 

постройки венчает карниз. Ворота накрыты трехчастной двускатной жестяной крышей. 
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К воротам (восточным и западным) примыкает воссозданное кирпичное ограж-

дение на бутовом фундаменте шириной 0,7 м, разбитое на равные отделы, разделенные 

квадратными в плане столбами. Высота ограждения 4,355 м от уровня въездного покры-

тия. Верхняя кромка стены увенчана карнизом, а само ограждение, включая столбы, 

имеет двускатное жестяное покрытие. 

Остатки фундамента, пристроенного к восточным воротам гаража, согласно 

проекту, демонтированы, а затем воссозданы из крупного бута на цементно-песчаном 

растворе M100F100. Внутри очерченного периметра гаража запроектирована кирпичная 

«сторожка» размером 2,61 × 1,96 м с дверным проемом и одним стрельчатым окном. 

Возведение ворот, согласно комплекту проектной документации по объекту 

«Памятник архитектуры XIX в. Коссовский дворцово-парковый ансамбль. Восточные 

ворота» (22-12/2-АС1. – Стадия С. – Л. 3-1), произведено на оригинальных фундаментах 

после соответствующих мероприятий по их укреплению и гидроизоляции. В соответст-

вии с проектом кирпичная кладка стен и пола вскрытого гаража у восточных ворот раз-

биралась. Кирпич предусматривалось использовать при восстановлении фундаментов 

и основной конструкции. Вскрытые фундаменты ворот очищались от слабого материала 

(фрагменты кирпича и бута). Затем на очищенные боковые поверхности фундамента 

в предварительно высверленные отверстия на полимерно-цементный раствор М100 

закреплялись по вертикали и горизонтали в шахматном порядке Г-образные анкера А-1. 

К выпускам анкеров при помощи вязальной проволоки крепилась металлическая сетка. 

После этого по периметру конструкции выставлялась опалубка и производилось бето-

нирование (бетон С16/20F75). Средняя толщина бетонирования составила 20 см. Ремонт 

фундаментов осуществлялся поэтапно: сначала с одной стороны, затем с другой. Цоколь-

ные уступы арочной части ворот из кирпича демонтировались и воссоздавались из бетона 

C25/30F150. В некоторых критических местах кирпичная кладка выше уровня земли 

демонтировалась и восстанавливалась из бута на цементно-песчаном растворе 

M100F100. При устройстве бутовых фундаментов бетонная смесь расстилалась гори-

зонтальными слоями толщиной до 250 мм с последующим втапливанием в каждый 

слой бутовых камней с зазорами между ними не менее 40–50 мм. Фундамент под пиля-

страми ворот был усилен бетоном С16/20F75. Два верхних ряда сохранившегося пиля-

стра был демонтирован, а затем восстановлен из оригинального кирпича. Примыкаю-

щие к воротам фундаменты ограждения были демонтированы и воссозданы на армиро-

ванном сеткой бетонном (бетон С16/20F75) фундаменте ниже дневной поверхности 

и бутовом фундаменте на цементно-песчаном растворе M100F100. В местах стыковки 

новых и старых фундаментов предусмотрена установка металлических штырей, которые 

вставлялись в раствор между бутом. После завершения работ по обустройству фундамен-

тов предусмотрена горизонтальная гидроизоляция на битумно-полимерной мастике. 

Затем на данном фундаменте возводились кирпичные стены ворот, предусмотренные 

проектом. Работы по ремонту фундаментов восточных и западных ворот проводились 

по идентичной схеме. 

Поиск южных ворот Коссовской резиденции в 2012 и 2013 гг. дал весьма скромные 

результаты [10; 11]. Используя компьютерную технику, мы совместили имеющийся план 

первой половины ХХ в. со спутниковым снимком, максимально калибруя масштаб. Это 

позволило нам определить наиболее перспективную территорию поиска на южной 

окраине лесного массива примерно в 280 м (225º) от центрального входа во дворец. 

Однако мы допускали, что план был составлен со значительными масштабными погреш-

ностями. В связи с этим нами была выбрана методика закладки разведочных траншей, 

чтобы увеличить шансы обнаружения искомого сооружения. Были заложены две траншеи 

крест-накрест, что позволило исследовать площадь в 33 м². Собранная информация 

позволяет нам с высокой долей вероятности соотнести обнаруженные остатки каменно-



ГІСТОРЫЯ 41 

кирпичного сооружения с некогда существовавшими южными (главными) воротами 

дворцово-паркового комплекса Пусловских. Однако приходится констатировать прак-

тически полное их уничтожение в послевоенные годы. По словам местных жителей, 

данное сооружение было целенаправленно разобрано на стройматериал для строитель-

ства военных объектов. 

В 2013 г. также была изучена возвышенность правильной прямоугольной формы 

в 110 м (227º) на юг от западного флигеля дворца, вглубь бывшего паркового массива 

[11]. В ходе подготовки проектной документации и концепции благоустройства приле-

гающей к дворцу территории рассматриваются различные варианты адаптации данного 

земляного сооружения. Условно она названа проектировщиками «оранжерея». Обсле-

дование возвышенности показало, что это искусственная насыпь прямоугольной формы 

размером 16 × 42 м, ориентирована с севера на юг (с отклонением в 45º). Высота насыпи 

с северной стороны достигает 0,2 м, с юга – 1,2 м. Нами была выбрана методика закладки 

разведочных траншей, чтобы увеличить шансы обнаружения возможных сооружений 

и фиксации особенностей стратиграфических напластований. Разведочные траншеи были 

заложены в северной и южной частях площадки. Общая площадь траншей составила 

57 м². В результате собранная информация позволила нам утверждать, что изучаемая воз-

вышенность имеет искусственное происхождение, а на площадке песчаной насыпи обна-

ружены остатки прямоугольного каменно-кирпичного сооружения размером 12 × 34 м, 

смещенного к северной стороне насыпи. По периметру сооружения зафиксирована 

утрамбованная мелко битым кирпичом вымостка шириной до 4 м. Во внутреннем про-

странстве сооружения имелись кирпичные колонны на каменных базах. Приходится 

констатировать практически полное уничтожение этого сооружения в период Первой 

мировой войны, так как на плане 30-х гг. ХХ в. оно уже не обозначено. Однако воспо-

минания местных жителей указывают на существование примерно в этом месте в конце 

30-х гг. ХХ в. деревянных казарм, которые были впоследствии уничтожены. 

Таким образом, два обнаруженных в 2013 г. объекта – южные ворота и «оранже-

рея» – внесены в общий проект по реставрации и восстановлению резиденционального 

комплекса Пусловских. Однако вопрос о разработке конкретных проектов по их вос-

созданию остается открытым ввиду нерешенности приоритетных задач актуальной 

реставрации и недостаточности эмпирической базы. Возможные будущие археологиче-

ские исследования на этих объектах позволят обеспечить архитекторов необходимым 

материалом для подготовки соответствующих проектов по восстановлению архитек-

турных составляющих дворцово-паркового комплекса. 

В ходе археологического надзора 2017 г. за благоустройством перед северным 

фасадом дворца со стороны усадьбы Т. Костюшко на верхней террасе в 6 м от восста-

новленной парадной лестницы дворца зафиксировано бетонное основание на бутовом 

фундаменте под фонтан, овальной формы, размером 8 × 5 м. На основании имеющихся 

аналогий, характерных для паркового благоустройства периода XIX – начала ХХ в., 

специалисты «Брестреставрацияпроект» разработали проект малого фонтана, располага-

ющегося на месте обнаруженного объекта. Согласно проектной документации по объекту 

«Памятник архитектуры XIX в. Коссовский дворцово-парковый ансамбль. Дворец. Вне-

площадочные инженерные сети и благоустройство» (52-09-МАФ, Ф-1, Ф-2. – Малые 

архитектурные формы. Фонтаны Ф-1, Ф-2. – Стадия С. – Л. 2–3), предусматривалось 

использование оригинальных конструкций фундамента. После очистки от слабого мате-

риала и грунта имеющееся основание будет заключено в своеобразный бетонный, арми-

рованный металлической сеткой «саркофаг» с использованием металлических штырей 

для связки и атмосферостойкого водонепроницаемого герметика для фонтанов и бас-

сейнов под цвет гранита. Размер овального в плане фонтана после восстановления 

составит 8,53 × 5,065 м. Бортики фонтана будут возвышаться над землей на 0,5 м. 
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Работы 2018 и 2019 гг. открыли еще один значительный объект, входивший 

в структуру Коссовской резиденции. Были проведены археологические исследования 

(раскопки) на территории, прилегающей с севера к нынешнему штабу стройки между 

лесным массивом и шоссе Коссово – Милейки. Вскрыта и изучена площадь 276 м² 

(с учетом шурфа 2018 г. площадью 9 м²). Обнаружены остатки кирпичного здания 

с шириной несущих стен до 0,90 м на мощных, хорошо сохранившихся (кроме северо-

восточной части здания) каменных фундаментах с использованием кирпичного бута 

на известковом растворе (глубина залегания до 2,2 м). Установлена планировка здания. 

Дом представлял собой крестообразное в плане сооружение, состоявшее из трех основных 

объемов и объема, образованного трапециевидным ризалитом с восточного фасада. 

Основной (центральный) объем имеет форму прямоугольника. Он разделен на два поме-

щения. Примыкающие симметрично объемы также прямоугольной формы разделены 

на три помещения. Фиксируется 8 помещений первого этажа и помещение, образованное 

восточным ризалитом, т. е. всего 9 помещений. Кроме того, фиксируется большое под-

вальное помещение, занимающее восточную половину здания. Подвальное помещение 

имело два основных прямоугольных объема и небольшое помещение с читаемым свод-

чатым кирпичным перекрытием. По согласованию с научным руководителем объекта 

В. Н. Казаковым для предотвращения эрозивных и механических повреждений и лучшей 

сохранности было принято решение не вскрывать подвальное помещение здания до поло-

вой отметки. У западного фасада зафиксированы каменно-кирпичные фундаменты 

крыльца, примыкающие к центральному объему здания. 

Комплексный анализ собранных в ходе археологических и библиографических 

исследований материалов позволил отождествить обнаруженные остатки каменно-

кирпичного здания с домом поветового сеймика, функционировавшего в 20–30-е гг. ХХ в. 

в период Польши. Однако обнаруженные артефакты, датируемые второй половиной 

XIX в. (монеты 60-х гг. XIX в., декоративная накладка с родовым гербом Пусловских, 

фрагменты бутылки Шустовского коньяка), особенности планировки, конструкций, 

техника их исполнения, близкое соотношение размеров строительного кирпича – все 

это подкрепляет осторожное мнение о том, что сооружение было построено во второй 

половине (возможно, в конце) XIX в. как административное здание, входившее в еди-

ный дворцово-парковый комплекс, а в 20–30-е гг. ХХ в. приспособлено к нуждам пове-

тового самоуправления. 

Сохранность открытого объекта, особенности его конструктивных элементов 

и техника исполнения, насыщенная история и расположение объекта – все это прини-

малось во внимание при определении дальнейшей судьбы сооружения. На совместном 

совещании представителей местной администрации, заказчиков, реставраторов и науч-

ного руководителя объекта В. Н. Казакова было принято решение о консервации руин 

открытого административного здания для будущего экспонирования, а также о подго-

товке проекта благоустройства прилегающей к нему территории. Объект планируется 

включить в генеральный проект реставрации и общую концепцию будущего функцио-

нирования резиденционального комплекса как культурно-просветительского и туристи-

ческого центра. 

 

Заключение 

Значительные результаты проведенных археологических исследований шляхетских 

резиденций на Брестчине достигнуты благодаря закономерному подъему реставрацион-

ного дела в Беларуси в результате государственного финансирования реставрацион-

ных работ на знаковых объектах республики. Важным фактором в этоим процессе стала 

усовершенствованная законодательная система Республики Беларусь в отношении сохра-

нения историко-культурного наследия, в частности археологических памятников. Нельзя 
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обойти вниманием высокий профессионализм специалистов белорусских проектно-

реставрационных учреждений 70-х – начала 90-х гг. ХХ в., а также сотрудников филиала 

«Брестреставрацияпроект» во главе с директорами Владимиром Нахимовичем Козаковым 

и Александром Павловичем Кочановским, которые провели кропотливую научно-

исследовательскую работу и, используя предоставленные археологами материалы, 

подготовили проекты по воссозданию прекрасных памятников резиденциональной 

архитектуры. 

Результаты наших археологических исследований на всех исследуемых памят-

никах нашли практическое применение, хотя имелись и отрицательные примеры отказа 

от реставрации и восстановительных работ некоторых объектов (западный флигель 

в Скоках, перегородчатые стены западного флигеля в Ружанах, детали интерьера в Кос-

сово). Именно они позволили реставраторам-проектировщикам откорректировать и уточ-

нить архитектурные и строительные проекты по всем рассмотренным резиденциям. 

Кроме того, сделаны корректировки проектов не только по отдельным строениям 

в Ружанах, но и по всему резиденциональному комплексу в Коссово и Скоках. 

Проделанная работа показала высокую результативность в совместной работе 

археологов и реставраторов на объектах, подлежащих реставрации и восстановлению, 

в частности, резиденциональных комплексах Брестчины. Сегодня эти результаты во-

площены в реальные объекты, которые стали образовательными, культурными и музей-

ными центрами. 

Отреставрированы въездные ворота с прилегающими флигелями, где в 2011 г. 

открыт музей «Ружанский дворцовый комплекс рода Сапег». Продолжается реставрация 

и восстановление восточного (театрального) корпуса резиденции. Идет к завершению 

реставрация Коссовского дворца в комплексе с открытыми нами въездными воротами, 

оранжереей, фонтанами. В ноябре 2017 г. в пяти залах дворца открыта временная 

экспозиция, в которой представлены археологические материалы из наших раскопок. 

Отреставрирован главный корпус (дворец) Скоковской резиденции, где в 2013 г. открыт 

историко-мемориальный музей «Усадьба Немцевичей». Обнаруженный нами западный 

флигель пока законсервирован путем песчаной засыпки до времени окончательного 

принятия решения о его восстановлении. Археологические материалы из проведенных 

нами раскопок готовятся к передаче в фонды действующего музея. 

Таким образом, результаты, полученные автором в ходе изучения шляхетских 

резиденций XVIII–XIX вв. на Брестчине, нашли свое практическое применение в рестав-

рационном деле, что стало очередным подтверждением актуальности развития такого 

направления в белорусской археологии, как археология шляхетских усадеб и резиден-

ций эпохи позднего Средневековья и Нового времени. 
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The article considers examples of the practical application of the results of archaeological research 

in restoration work on the monuments of residential architecture of the XVIII–XIX centuries in the Brest region. 

Particular attention is paid to the close cooperation of architects-restorers and archaeologists in the restoration 

of lost architectural monuments and small architectural form. The presented material is the result of archaeo-

logical research conducted by the author over the past decades at restored residences in Ruzhany, Skoki, Kossovo. 
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военный начальник Пинского уезда полковник Дмитрий Назимов выдвинул для пресле-

дования повстанцев две роты Полтавского пехотного полка под общим командованием 

капитана Тишецкого, которые настигли их на отдыхе у д. Вулька. По сведениям военных 

властей, 5 июня «мятежники, увидав приближающийся отряд, бросились из деревни, 

где они отдыхали и поспешно бежали в топкие болота, поросшие лесом. Войска кину-

лись за ними и преследовали, пока совершенно все не скрылись из виду. Потеря мятеж-

ников в этом деле состоит из 20 убитых. Кроме того захвачено: 3 повозки, 5 лошадей, 

8 пудов свинцу, 6 ружей». Военные потеряли по 3 человека погибшими и ранеными. 

Спустя несколько дней, 11 июня близ Столина 17-я и 20-я роты того же Полтав-

ского полка в кровопролитном бою разбили некий отряд, по сведениям властей числен-

ностью около 500 повстанцев. Как доносил майор Крамер, «по дороге, по которой 

мятежники отступали, найдено 63 тела. У нас же 10 убитых и 17 раненых». Предпола-

гается, что этим отрядом командовал Ромуальд Траугутт [14, ч. 2, с. 207–208]. 

В Альтановской пуще 17 июня в имении князя Радзевича рота поручика Петров-

ского в столкновении с повстанцами того же Траугутта рассеяла их, при этом «обоз весь 

с оружием, порохом, двумя лошадьми остался в руках наших» [31, с. 432]. 

На следующий день, 18 июня, в Столинском лесу 13-я и 16-я роты Полтавского 

полка подполковника Плешкова обнаружили «хорошо вооруженных инсургентов в боль-

шой массе, живо построившихся». Повстанцы «упорно защищались и отступили довольно 

медленно». Войска потеряли убитым одного солдата, потери повстанцев не указывались. 

В том же донесении подполковник Плешков особо отметил жителей Столина, указавших 

властям расположение отряда Траугутта: Якова Лукашевича, Клима Наумчика и Демьяна 

Годного из д. Маньковичи [31, с. 433]. 

Спустя еще день, 19 июня, близ села Колодное 20-я рота Полтавского полка 

майора Семигановского
1
 настигла арьергард отряда Траугутта «в числе 63 человек 

и после непродолжительной, но сильной перестрелки разбила их и обратила в бегство. 

На месте осталось убитыми более 20 человек, ранено и взято 4 человека. С нашей 

стороны убитых и раненых нет» [31, с. 433]. Попутно в лесу близ села Речица «пойманы 

казаками 7 человек инсургентов, отделившихся от шайки, разбитой поручиком Петров-

ским» [31, с. 433]. После этого сражения Ромуальд Траугутт, не рискуя больше ввязы-

ваться в открытое противостояние с войсками, разделил свой отряд на несколько групп 

и оставил его. С несколькими верными ему людьми он окольными путями добрался 

до имения Людвиново, принадлежащего семье Ожешко, где и скрылся на некоторое 

время от посторонних глаз. 

Во второй половине июня в Пинский уезд перебрался небольшой отряд 

(до 70 человек) помещика Брестского уезда, отставного капитана русской армии Кази-

мира Нарбута, в основном состоявший из кавалерии и сформированный из дворян Коб-

ринского и Брестского уездов. Первоначально Нарбут действовал на территории Брест-

ского и Кобринского уездов, затем под давлением войск был вынужден сменить место 

базирования. Известно, что 21 июня к нему присоединились гимназисты Владислав 

и Никодим Левицкие. В этот же день 3-я рота Псковского пехотного полка при под-

держке 20 казаков 5-го Донского полка под общим командованием майора Кека
2
 между 

селениями Житновичи и Кончицы настигла отряд Нарбута. В результате столкновения, 

как следует из рапорта майора, был ранен «трубач Донского… полка, а мятежнических 

тел найдено на болоте убитых 7». Кроме того, захвачен небольшой обоз, 9 лошадей 

                                                 
1
 Майор Павел Яковлевич Семигановский (в чине с 1860 года) // Список майорам по старшинству. – СПб. : 

Воен. тип., 1866. – С. 199. 
2
 Майор Бернард Яковлевич фон Кек (в чине с 1854 года) // Список майорам по старшинству. – СПб. : 

Воен. тип., 1855. – С. 373. 
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и 6 ружей [31, с. 436]. После боя поредевший отряд, ограбив фольварк Сенчицы, ушел 

в Ковельский уезд Волынской губернии [30, с. 71].  

В конце июля в Пинском уезде появился еще один повстанческий отряд, базиро-

вание которого здесь не было продолжительным. Предположительно, это были повстанцы 

помещика Слонимского уезда Франца Юндзилла. Около д. Вулька Обровская, на границе 

Пинского и Слонимского уездов, 3 августа рота Полтавского пехотного полка подпору-

чика Горбатовского в кровопролитном сражении разбила их. Как отмечал  в своем 

рапорте позднее офицер, погибло от 30 до 40 повстанцев, четыре человека взято в плен, 

кроме того, захвачен большой обоз, в числе которого несколько пудов говядины, поход-

ная аптека, большое количество одежды. После этого боя уцелевшие повстанцы ушли 

обратно на территорию Слонимского уезда [14, ч. 2, с. 302; 30, с. 439]. 

В первой половине августа активные боевые действия повстанческих отрядов 

и правительственных войск на территории Пинского уезда полностью были завершены. 

Еще некоторое время казаки при помощи местных крестьян периодически вылавливали 

поодиночке скрывавшихся в лесах раненых и больных повстанцев, но существенного 

влияния на обстановку в уезде это уже не оказало. 

 

Последствия восстания 

Относительная стабилизация ситуации в Пинском уезде позволило властям начать 

мероприятия, связанные с выявлением прямых и косвенных участников восстания, особое 

внимание уделялось Пинской подпольной повстанческой организации. Как отмечалось 

выше, сведений о составе этой организации практически не сохранилось. Да и те данные, 

которые были добыты следствием по горячим следам, поставили перед властями скорее 

больше загадок, чем ответов. Повстанческий комитет был блестяще законспирирован, 

и отдельные фамилии членов организации не проясняли общую картину. К тому же 

ключевой участник организации, захваченный властями, внезапно покончил с собой. 

В июне 1863 г. начала работу следственная комиссия по г. Пинску и уезду. Ана-

логичные комиссии были образованы по распоряжению М. Н. Муравьева еще в 5 уездных 

центрах Минской губернии. Он ставил перед комиссиями задачу «расследования поступ-

ков всех лиц, которые участвовали в бунте в большей либо меньшей степени, непосред-

ственно или опосредованно». Нужно было «притянуть к ответственности также и тех 

обывателей, которые давали приют повстанцам, доставляли им хлеб, оружие и деньги» 

[15, с. 113]. Таких «обывателей» по уезду оказалось немало. Так, окрестности Столина, 

имения Воронье (помещиков Солтанов), Колодное (Елены и Казимира Скирмунт), Руща 

(Гортензии Скирмунт) были приспособлены под своего рода логистические пункты 

повстанческих отрядов [37, с. 24]. Туда поступали продовольствие, боеприпасы, финан-

совые средства, одежда и т. д. 

Согласно ряду архивных источников, в общей сложности в восстании 1863 г. 

на территории Пинского уезда прямо или косвенно (оказание материальной, продо-

вольственной помощи, укрывание раненых участников восстания, утаивание от властей 

сведений о повстанческих отрядах и т. д.) участвовал 41 представитель дворянского 

сословия: 22 человека были отставными либо действующими офицерами русской 

армии, а также беспоместными дворянами и 19 помещиков [23–27]. По данным на 1859 г., 

в Пинском уезде проживало 175 помещиков. Следовательно, в целом участие в восста-

нии приняло 10,8 % помещиков. 

Власти не особо церемонились с «нераскаявшимися» дворянами, захваченными 

с оружием в руках. Таких после тщательной проверки при отсутствии за ними более 

тяжких преступлений (истязания и убийства мирных жителей, командование отдель-

ными отрядами, измена воинской присяге) в лучшем случае высылали во внутренние 

регионы империи, в худшем – их ждало лишение дворянства и всех прав, конфискация 
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недвижимого и движимого имущества и высылка на каторжные работы, как исклю-

чительная мера – смертная казнь. Во внутренние губернии были высланы следующие 

представители элиты Пинского уезда: Игнатий Горбачевский, Тит Красовский, Мечи-

слав Ярошевич (всем каторжные работы на 4 года); помещики Франц Кеневич, Казимир 

и Елена Скирмунты (все высланы в Томскую губернию); Эдмунд Онихимовский (выслан 

в Пермскую губернию); предводитель дворянства Иван Лемешевский (выслан в Там-

бовскую губернию); врач Владислав Горнич (сослан в Сибирь); эконом имения Колодное 

Юзеф Глебович (выслан в Томскую губернию). Подвергнуты усиленному сбору в 10 % 

годового дохода с имения помещики Константин Юндзил, Ядвига Стаховская, Эдуард, 

Витольд и Людвиг Корсаки. За помощь повстанцам каждая шляхетская семья из окрест-

ностей Шоломичи и Лосичи была оштрафована на сумму от 10 до 25 рублей [37, с. 25]. 

Согласно тем же архивным материалам, участие в восстании приняли 15 кре-

стьян. Известно, что в большинстве случаев пойманных крестьян после некоторых 

следственных процедур, если за ними не числилось серьезных преступлений, власти 

возвращали на прежнее место жительство под поручительство общины. Тем не менее 

некоторые крестьяне также были высланы вглубь империи: Иосиф Короткевич (отпра-

влен в арестантскую роту в Костромской губернии); Семен Кутракович, Феликс Лука-

шевич, Антон, Даниил и Тихон Сагановичи, Иван и Петр Тихончуки (все в Томскую 

губернию); Петр Тихонович, Викентий Филипович, Иван и Семен Куратники (отправ-

лены в Москву). 

Пинскую гимназию самовольно покинули 24 ученика, 16 уроженцев Пинского 

уезда не вернулись на учебу в гимназию Минска [28, л. 4об, 88]. Еще 32 пинских гим-

назиста не вернулись в учебное заведение после каникул: по 12 учеников I–II классов, 

3 ученика III класса, один IV и четыре V классов [29, л. 19–20]. В итоге Пинская гимназия 

не досчиталась 56 своих воспитанников. Точных данных, сколько гимназистов ушли 

в леса, нет, но можно предположить, что многие из них примкнули к повстанцам. Так, 

известно, что 22 июня 1863 г. в отряд Казимира Нарбута поступили Никодим и Влади-

слав Левицкие (16 и 17 лет соответственно), ученики гимназии Пинска. Вызывает инте-

рес прошение арендатора фольварка Сенчицы дворянина Антона Левицкого на имя воен-

ного начальника Пинского уезда полковника Верховского, где он описывает этот случай: 

«Большая шайка мятежников, сильно вооруженная, на оседланных лошадях, приоста-

новилась во дворе и, тотчас начав грабить, забрала, сколько могу помнить, мою лошадь 

с седлом, две повозки, сопряженные моими другими лошадьми, овса несколько четвер-

тей, из кухни кастрюлю и прочую движимость, а сверх того, схватив на дворе малолет-

него моего сына Никодима, имеющего от роду лет шестнадцать, и племянника моего 

Владислава Левицкого, православного вероисповедания, прибывших из Пинского учи-

лища на вакационное время, потащили их с собою с ограбленным имуществом». Оче-

видно, рассказывая о пленении гимназистов, Антон Левицкий несколько лукавит, так как 

Никодим Левицкий после разгрома отряда Нарбута перешел с рядом повстанцев авст-

рийскую границу и до 1883 г. жил на территории Австрийской империи. После этого 

его следы теряются [31, с. 436]. 

Православный священник Лопатинской церкви Пинского уезда Николай Мороз 

в своем приходе «читал манифесты повстанческих властей с призывом населения 

к оружию и предлагал местной православной шляхте присоединиться к восстанию. 

Когда шляхта отказалась, он ответил, что за это может быть «пуля в лоб». В ответ 

на возражения он заявлял: «Вам нечего бояться, я и себя и вас смогу защитить». 

Не смог: Николай Мороз был лишен духовного сана и отправлен на 10-летнюю каторгу. 

Выяснилось, что донес на него священник соседней церкви Страхович [35, с. 4]. 

 

 


