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Поэтому национальный воспитательный идеал, к которому мы должны 

стремиться – это высоконравственный, творческий, компетентный гражда-

нин Беларуси, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознаю-

щий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Республики 

Беларусь. 
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Когда пришло время, будущий митрофорный протоиерей Константин 

Монько (1923 – 2001) без колебаний ушел на фронт, чтобы с оружием в ру-

ках сражаться с немецко-фашистскими захватчиками. Как человек верую-

щий, в этом он видел не просто свой гражданский долг, но и высший духов-

ный смысл, так как христианин должен быть готов «положить душу свою за 

други своя».  

Родился отец Константин Монько 12 мая 1923 г. в деревне Танщина 

Сморгонского района Гродненской области. «Родители мои, отец – Монько 

Александр Антонович, мать – Монько Мария Ивановна, – писал в своей 

автобиографии священник (написана в 2000 г. по просьбе автора статьи), – 

были людьми верующими. И нас, меня и моих сестер Нину и Валентину, 

воспитывали в духе веры и любви к Богу». Далее о. Константин вспомина-

ет: «В нашей деревеньке не было храма, на богомолье приходилось ходить 

за шесть километров в местечко Крево. Дорога туда шла лесом. Весной и 
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осенью, когда была распутица, она становилась трудно проходимой. Но 

нашу семью ничто не останавливало, все мы регулярно посещали храм во 

все воскресные и праздничные дни». 

Когда началась Великая Отечественная война, семья Монько оказалась в 

оккупации. После освобождения родных мест (в 1944 г.) будущий священ-

ник был призван в армию на один из самых тяжелых фронтов – II Украин-

ский. В составе кавалерийско-стрелковой части ему довелось освобождать 

Чехословакию, участвовать в боевых действиях в Венгрии. Особенно тяже-

ло пришлось в Чехословакии, где немцы, используя гористую местность, 

оказывали упорное сопротивление. «Условия ведения боевых действий в 

Чехословакии имели свои особенности, –  вспоминал о. Константин. – Из-за 

природного ландшафта не было четко определенной линии фронта. Часто 

после того как мы ночью занимали очередную деревню, утром выяснялось, 

что наше подразделение находится в окружении. Приходилось с боями вы-

ходить из него». 

Одним словом, о. Константин, как всякий фронтовик, не раз оказывался 

перед лицом смерти. Но ему суждено было выжить. В этом он видел прояв-

ление Божьего Промысла. Ведь на войну Константин Монько шел глубоко 

верующим человеком, уповая на волю Божью. До последних дней своей 

жизни он бережно хранил поврежденные временем две книжицы – Святое 

Евангелие и Псалтырь. С ними он прошел через все военные испытания.  

«Эти книги поддерживали меня в самые трудные минуты, – рассказывал 

отец Константин. – Правда, мои сослуживцы (все тайное рано или поздно 

становится явным) по-разному относились к моим духовным упражнениям. 

Но были и такие, в том числе и среди командного состава, кто по отноше-

нию ко мне проявлял понимание и даже уважение». 

Как проявление Божьей воли расценил отец Константин и свое тяжелое 

ранение в ногу и контузию 10 января 1945 г. (глухота на одно ухо давала о 

себе знать всю жизнь). В этот день и закончилась для него война. После 

были долгие недели лечения в госпитале, затем опять служба – в Будапешт-

ском гарнизоне (до самой демобилизации в 1947 г.). 

О. Константину не приходилось участвовать в громких, вписанных в 

учебники истории, боевых операциях. Но главное другое – он с честью вы-

полнил свой долг перед Родиной и заслуженно гордился своими награда-

ми – орденом Отечественной войны II степени, медалями. 

В феврале 1947 г. фронтовик оказался в родной деревне. До 1950 г. тру-

дился в своем единоличном хозяйстве. Когда в деревне организовали кол-

хоз, Константина Монько избрали счетоводом. Но душа молодого человека 

тянулась к духовным высям, переполнялась желанием служить Церкви 

Христовой. И уже осенью 1952 г. он поступил в Минскую духовную семи-

нарию, которую закончил в 1956 г. В то время попасть в это учебное заве-

дение, да еще сельчанину, которые находились на положении крепостных, 
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было делом не простым. Но с Божьей помощью будущему священнику уда-

лось осуществить свою мечту. 

13 июня 1954 г. он был рукоположен в сан диакона, а 13 марта 1955 г. – 

во иерея. Местом первого служения отца Константина было определено 

местечко Круглое на Могилевщине. Там о. Константин служил в период с 7 

июля 1956 г. по 28 января 1960 г. С 1 апреля по 5 декабря 1960 г. он являлся 

настоятелем Св.-Покровской церкви села Хотляны Минской области. С 27 

декабря 1960 г. по 9 ноября 1966 г. возглавлял Св.-Никольский приход в 

деревне Дудичи Чечерского района Гомельской области (храм сгорел в 2002 

г.), в этот период был возведен в сан протоиерея. С 17 ноября 1966 г. по 23 

мая 1972 г. – настоятель Св.-Успенской церкви деревни Кашевичи Петри-

ковского района Гомельской области. А 24 мая 1972 г. отец Константин 

возглавил Жлобинский Св.-Троицкий приход. Эту хлопотную должность он 

занимал до 27 ноября 1991 г. 

Но и после отец Константин продолжал свое активное служение. Он по-

прежнему окормлял своих духовных чад в Жлобине, а в период с 1 января 

1993 г. по 10 мая 1999 г. был настоятелем Чирковичского прихода во имя 

двенадцати святых апостолов в Светлогорском районе. Добираться туда из 

Жлобина было непросто – дорога дальняя. Но и здесь о. Константин не роп-

тал, а наоборот благодарил Бога за возможность по-прежнему служить Ему.  

За верность Церкви и усердное пастырское служение о. Константин был 

представлен к высоким наградам. Вслед за возведением в сан протоиерея, 

его отметили Патриаршей грамотой (1983 г.), митрой (1986 г.). Но все эти 

знаки внимания к себе отец Константин принимал без горделивой суеты. 

Для него желанной была только одна награда – пропуск в Царствие Божье. 

На это и были направлены все его помыслы. 

Всю свою жизнь отец Константин повышал свой образовательный уро-

вень. Он не ограничился одной семинарией. В 1966 г. поступил на заочный 

сектор Московской духовной академии. Здесь учеба затянулась до 1974 г. 

(пастырские и семейные заботы отнимали много времени). Тема защищен-

ной им диссертации (на степень кандидата богословия) звучала так: «Поря-

док избрания и чины интронизации патриархов Московских и всея Руси».   

И нет ничего удивительного в том, что отец Константин очень любил 

книги. Им была собрана хорошая библиотека богословской литературы, в 

том числе и редкие книги. Сам священник писал стихи и статьи на духов-

ную тематику. При этом писательское дело батюшка считал очень важным 

занятием, так как печатное слово помогает людям стать на путь покаяния и 

спасения. И за это, в чем отец Константин был уверен, автору публикаций 

на Страшном суде будут прощены многие грехи. Так, в одном из своих ду-

ховных наставлений священник писал: «Если хочешь следовать заветам 

Божьим, то всемерно старайся спасать людей от пороков и старайся за нече-

стивых и заблудших». 
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Отца Константина каждый день можно было встретить в городе с неиз-

менной большой сумкой в руках. Мы, молодые, помогая поднести ее, удив-

лялись, как пожилой человек носил столь тяжелый груз. Казалось, там были 

кирпичи. Между тем, в сумке лежало лишь самое необходимое, без чего 

нельзя обойтись священнику при исполнении тех или иных треб: священни-

ческое облачение, Святые Тайны, свечи, книги и т. д. 

Машины у отца Константина никогда не было. Поэтому он добирался до 

указанного ему адреса пешком. Подвозили его редко, так как основная мас-

са духовных чад священника не отличалась роскошной жизнью. Не знал 

роскоши и он сам, всегда обходился самым необходимым, но при этом был 

готов отдать всякому просящему последнее. Перед Богом, как известно, 

куда важнее пожертвовать свой последний рубль, чем отделить от своего 

состояния лишний миллион. Именно такими рублями и одаривал всех отец 

Константин. Правда, некоторые, зная такую черту характера батюшки, 

пользовались этим сверх меры, останавливали его прямо на улице или шли 

к нему домой, и просили денег «в долг». Далеко не каждый из нас может 

стерпеть такую назойливость, а у отца Константина хватало терпения на 

всех. Так проявлялась одна из главных черта христианина – смирение, без 

чего не может быть и любви. А своей любовью священник одаривал не 

только людей. Он даже мышей не мог обидеть, подкармливал их. Они же, 

как бы в знак благодарности, не докучали ему в доме. 

К Господу отец Константин отошел вечером 9 октября 2001 г., мирно, 

по-христиански, причастившись Святых Таин, в окружении родных. Весть о 

кончине любимого батюшки быстро облетела весь Жлобин и была воспри-

нята с большой горестью.  
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Священномученик Макарий, епископ Екатеринославский (в миру Григо-

рий Яковлевич Кармазин) родился в 1875 году в Подольской губернии в 

семье землемера. В 1893 году был рукоположен во иерея, в 1898 году окон-

чил Каменец-Подольскую Духовную Семинарию. С 1902 по 1918 год отец 

Григорий Кармазин служил военным священником, сначала в 8 запасном 

кавалерийском полку, затем в 152 пехотном Владикавказском полку, и 


