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 В статье систематизированы материалы о деятельности ЦИКГЕ, со-

трудники которой на основании анализа материалов проведенных ими по-

левых экспедиций и выявленных архивных документов воссоздают объек-

тивную картину истории православия Гомельщины. ЦИКГЕ аккумулирует в 

своих фондах исторические документы и артефакты, тем самым создавая 

архив Гомельской епархии.  

Исследуя историографию государственно-церковных отношений Го-

мельщины, членами ЦИКГЕ установлено, что дореволюционная история 

гомельских церквей и монастырей освещалась в документах: НИАБ, МЕВ; 

также в работах А. Ф. Рогалёва, Л. Виноградова, Ф. Жудро, В. М. Чернатова 

[1, с. 149]. Сведения по истории Церкви региона в XX веке содержатся в 

четырех государственных: НАРБ, НИАБ, ГАГО, ГАООГО и епархиальных 

архивах.  

Методологической основой светской историографии советского периода 

была марксистско-ленинская теория. С начала 1990-х годов в основу иссле-

дования проблемы положены общенациональные интересы. Глубокий ана-

лиз конфессиональной политики в СССР в XX веке содержится в работах 

известных российских историков М. В. Шкаровского, А. Л. Беглова; о госу-

дарственно-церковных отношениях в Белоруссии в их трудах выявлены 

фрагментарные сведения [2, с. 254–260], [3, с. 65, 68, 191]. Выделяются ис-

следования следующих белорусских ученых: Ал. Вл. Гурко, Ал. Викт. Гурко, 

И. В. Чаквина, Т. И. Кухаронок, В. К. Бондарчик, С. Р. Пилипенко, Р. А. Гри-

горьевой  [4]. Много ценной информации о клириках региона содержится в 

трудах Л. В. Морякова [5] и А. В. Слесарева [6], Ф. Кривоноса, С. В. Силовой 

[7, с. 22–23]. Следует отметить популярные издания, принадлежащие к 

церковному краеведению, среди них «Исправи сердце свое. К 20-летию 

Гомельской епархии». Труды клириков и прихожан по возвращению 

верующим «визитной карточки города» изложены в работе «История                 

Гомельского кафедрального собора Святых Первоверховных апостолов 

Петра и Павла». Заметным явлением стали две книги об удивительной ис-

тории спасения, переноса (из села Вылево в Гомель), реконструкции и воз-

рождения Свято-Михайловского храма-памятника жертвам Чернобыля.  
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Одна из них написана Н. А. Буйневич «История храма Святого архистратига 

Михаила». Вторая книга создана гомельским благочинным И. А. Ольшано-

вым и членом ЦИКГЕ С. В. Цыкуновым «Под сенью Архангела Михаила». 

Архимандритом Саввой (Мажуко) подготовлено религиозное издание «Ни-

кольский монастырь». Следует отметить работы выпускников Минской ду-

ховной семинарии об истории храмов и приходов Гомельщины. Это работы 

Г. Прищепова, Д. Шиленка, В. Грень, Е. Новика, В. Дубяго, Р. Губаревича, 

Г. Пшенко [7, с. 21]. Традиционными стали конференции, которые проводят 

вузы страны: Институт теологии БГУ, ГГУ им. Ф. Скорины, МГУ им. 

А. А. Кулешова. Таким образом, интерес к церковно-исторической науке в 

нашей стране очевиден. Но история регионального православия исследова-

на недостаточно, созданы работы по истории следующих епархий: Витеб-

ской (Д. Дроздов), Полоцкой (Г. Шейкин), Полесской (В. Костюк), Грод-

ненской (С. Силова). Отметим труды по истории государственно-церковных 

отношений на примерах Минского и Витебского региона [7, с. 23]. Значи-

мым явлением стал выход в свет в 2020 г. фундаментального труда «Полоц-

кая епархия. Документы говорят», составленного профессором В. А. Тепло-

вой и В. Олекаевым. В нем собраны документы, охватывающие события от 

Полоцкого церковного Собора 1839 г. до 1917 г. В 2023 г. вышло в свет               

4-томное репринтное издание (1910 г.) «Могилевская епархия», отредакти-

рованное Могилевским издательством «АмелияПринт». В нем изображен 

церковно-исторический путь епархии от истоков христианства до 1913 г.   

Изучают государственно-церковные отношения протоиерей А. Марчен-

ко, В. Г. Кулаженко, Е. В. Пчельник, А. П. Строкач. Однако их работы            

касаются территории западных областей страны. Выделяются исследования 

по истории Церкви в Гомеле, созданные гомельскими историками, искусство-

ведами, архивистами: О. А. Макушниковым, А. Д. Лебедевым, В. П. Пичуко-

вым, В. М. Лебедевой, О. Г. Ященко, С. Ф. Веремеевым, Т. А. Васюченко. 

Однако полная картина о государственно-церковных  отношениях  на  тер-

ритории современной Гомельской области отсутствовала. Поэтому епископ 

Светлогорский Амвросий инициировал создание ЦИКГЕ. Ведь уже с 

2000 г. полевой исследователь С. В. Цыкунов, преподаватели  Е. Р. Ма-

ликов, И. А. Грищенко, Н. Н. Козлова; музейные работники А. В. Скидан и              

О. В. Афанасьева; Савва (Мажуко) проводили архивные изыскания и рабо-

тали в библиотеках, музеях Беларуси и России, проводили полевые экспе-

диции в регионе. После проведения 2 мая 2014 г. учредительного собрания 

и утверждения Устава  работа ЦИКГЕ приобрела организованный характер, 

объединила 19 человек. В 2019 и 2020 гг. вышли в свет два номера «Вре-

менника Церковно-исторической комиссии Гомельской епархии». Нами 

создается серия «Библиотечка Церковно-исторической комиссии», изданы 

брошюры: «Терешковский монастырь» (редакция Амвросия (Шевцова)), 

«Храм у Месткавічах» (автор В. С. Лось); «Воспоминания. Дневник протои-
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ерея П. Рылло». А. В. Скидан изучает обряд по переносу иконы-свечи, яв-

ляющийся региональной особенностью региона. О. В. Афанасьева исследу-

ет взаимодействие старообрядчества и православия, деятельность «Софий-

ской общины» [8]. Семья Шестаковых обобщает материалы проводимых 

ими полевых экспедиций, их работа «Обретенная икона: (следами Николая 

Угодника)» была удостоена литературной премии им. Кирилла Туровского. 

Совместно с епархиальным управлением издаются Летописи Гомельской 

епархии и труды по канонизации. Члены комиссии принимают участие в 

конференциях и мероприятиях, организуемых епархией, светскими учеб-

ными заведениями, общественными организациями РБ и России [8].   

Результат деятельности ЦИКГЕ – издание книг, среди них работа                    

С. В. Цыкунова и Л. В. Ветошкина «Исторические сведения о приходах  

Гомельской епархии». В 2018 г. вышло исследование С. В. Цыкунова и           

Н. Н. Козловой «Чонский монастырь. История и судьбы» [9]. В нем пред-

ставлена история Чонского и Макарьевского монастырей с 1764 до совре-

менности; рассмотрены дореволюционный, советский и современный пери-

оды. В 2021 г. была издана работа С. В. Цыкунова и С. А. Ананьевой                   

«Под защитой Николая чудотворца. Буда-Кошелёвский приход». В 2022 г. 

вышла в свет книга С. В. Цыкунова и И. А. Ольшанова «Гомель церковный                   

XVI–XX вв.: исторические очерки», история всех церквей города изложена 

в контексте государственных и полиэтничных преобразований. В 2022 г. 

издана  монография Н. Н. Козловой «История Гомельской епархии с 1941 

по 1965 годы», которая является первым комплексным исследованием, т. к. 

в ней рассматриваются особенности развития институциональной и некано-

нической церковной жизни на территории Гомельской области. 

Так как многие документы вводятся в научный оборот впервые, авторы 

перечисленных изданий тщательно сверяли информацию респондентов и 

архивные документы, что может служить доказательством достоверности 

полученных сведений. Эти сотрудники ЦИКГЕ внесены Национальной 

библиотекой Республики Беларусь в список авторитетных исследователей 

страны. В статьях Н. В. Шуканова и А. Ф. Потапова сообщается об истории 

утраченных и возрождённых приходов Жлобинского и Рогачёвского райо-

нов. Девять брошюр А. Ф. Потапова объединены в серию под общим назва-

нием «Истоки» («Вытокі») [10], работы Н. Шуканова – в книге «Жлобин-

щина Православная. Записки краеведа». 

Новизна исследований инициативной группы ЦИКГЕ заключается в том, 

что: а) в контексте конфессиональной истории страны структурирована ис-

тория церквей региона на протяжении XIX–XXI вв.; уточнены сведения обо 

всех сохранившихся, уничтоженных, изъятых, возрожденных церквях Го-

меля XX века;  создана их классификация; автор статьи ввел в научный обо-

рот данные о привокзальной церкви-вагоне и военных (временных) церквах, 

действовавших в 1914–1917 гг. [1, с. 149]; б) установлены имена всех свя-
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щеннослужителей, служивших на Гомельщине официально в XX–XXI вв. 

[8]; в) рассмотрены взаимоотношения представителей разных конфессий, 

исследована  «неканоническая церковность» региона [9, с. 240–360]; г) вве-

дены в научный оборот сведения о патриотической деятельности 26 свя-

щенников в 1941–1945 гг. [7, с. 46–50]; д) систематизированы труды совет-

ских, зарубежных, современных отечественных и российских ученых, 

которые раскрывают историографию темы [7, с. 14–26]. 

Инициативная группа ЦИКГЕ дополнила имеющиеся сведения о духо-

венстве региона: Серафиме (Топтухине), Л. Барсуке, Иоанне (Матвеенко), 

Е. Киркевиче [5, с. 409–410]; Е. Недельском [5, с. 125–126], Иакинфе (Яроц-

ком), М. Корнадудове, Г. Зубове [11, с. 66–68], К. Караскевиче, С. Каменеве 

[8], Клеопатре (Бутромеевой) [5, с. 416]. Также мы дополнили сведения ав-

торитетных исследователей Л. Морякова и А. Слесарева о служении пред-

ставителей «неканонической церковности» в регионе, воссоздали биогра-

фии 12 клириков и установили, что они остались верными ИПЦ до конца 

жизни, окормляя верующих. 

Труды членов ЦИКГЕ подтверждают версию А. Л. Беглова и М. В. Шка-

ровского о том, что деятельность представителей «неканонической церков-

ности» была нацелена: либо на изоляционизм, либо на социализацию. Изо-

ляционистскую модель поведения выбрали Елевферия (Дремач) [12, л. 13], 

Феодор (Рафанович), Бузун (Мелхиседек), Полиевкт [13, л. 30, 32, 42], 

М. Голуб(ев), Ф. Гончаров [14, л. 20, 23] и их последователи [8]. В «келей-

ных монастырях» происходило угасание канонической обрядности [2, 

с. 220–230, 247–250]. Но в условиях отсутствия официально действующих 

церквей роль келейников в сохранении православных традиций недооцени-

вать нельзя. Келейники, относящиеся ко второй модели поведения, тесно 

взаимодействовали с односельчанами. Во время воскресных «служб», и на 

Двунадесятые и Великие праздники, небольшие домики, заменяющие цер-

ковь, обычно не могли вместить всех желающих [9, с. 240–360]. 

Отметим и практический вклад ЦИКГЕ в сохранение исторической па-

мяти. С. В. Цыкуновым собственноручно созданы 43 деревянных креста, 

которые воздвигнуты представителями местных властей и членами ЦИКГЕ 

на (установленных ими) местах, уничтоженных в 1930–1940-е гг. молитвен-

ных зданий региона. А. Ф. Потаповым на месте разрушенной Сверженской 

церкви восстановлен святой источник. Вся сложная работа по очищению 

территории закрытой церкви и окружающего пространства от многолетних 

зарослей проделана по его инициативе, при помощи учащихся средней 

школы № 2 Рогачева в течение трёх лет. Сотрудники ЦИКГЕ ухаживают за 

могилами монашествующих. Таким образом, указанные работы современ-

ных историков и членов ЦИКГЕ позволяют приблизиться к воссозданию 

объективной характеристики церковно-приходской жизни на Гомельщины.  
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Разрушительным смерчем пронеслась война над Гомельщиной. Взору 
тех, кому первыми довелось вернуться в область сразу после ее освобожде-
ния, явилась трагическая картина: развалины, мертвые пустыри, торчащие 
трубы сожженных жилищ, груды щебня да сверкающие темными глазница-
ми проломов полуразрушенные коробки строений. 


