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Беларусь с древнейших времен знаменита своими подвижниками в образо-

вательно-духовной сфере. Ефросиния Полоцкая, Кирилл Туровский – значимые 

имена для истории. Образование – это необходимое условие для нормального 

существования общества. С древних времен обучением простого населения, 

крестьян занималась Церковь. 

В конце XVIII века на территории Беларуси, в том числе на территории 

Гомеля, было положено начало школьному образованию. 

Центром православной Беларуси на тот момент являлся Могилев.                   

По благословению архиепископа Могилевского Георгия Конисского в 

1781 году выделяются средства на организацию школ для детей духовен-

ства, в которых они будут обучаться российской грамоте. В этом же году 

была учреждена Гомельская духовная гимназия [5, с. 30]. 

Целью учреждений данного типа являлось образование детей право-

славного духовенства. Обучение длилось 3 года и на первом этапе включало 

светские и духовные дисциплины: Закон Божий, русский и латинский язы-

ки, чтение, письмо и др. В начале своей работы училище насчитывало около 

13 учеников, а к 1798 году количество учащихся возросло до 65. Причиной 

такого роста учащихся стали указы Могилевской духовной консистории, в 

которых говорилось, что за неопределение детей в гимназию духовенству 

предстоят штрафы и запреты богослужений на приходах [3, c. 159]. 

На первых этапах становления гимназия содержалась лишь за сборы на 

обучение, в дальнейшем часть средств выделялась из суммы, положенной 

для Невельской гимназии, а также от владельца местечка Гомель графа Ру-

мянцева. Однако этих средств было недостаточно, что являлось одной из 

причин частой смены преподавательского состава [3, c. 159]. 

Именно при Румянцевых было положено начало школьному делу в Гоме-

ле. В 1781 году открылась Духовная гимназия, которая в 1804 году при со-

действии Н. П. Румянцева была переименована в Духовное училище, а долж-

ность директора преобразована в смотрителя. Уже через 5 лет, в 1809 году, 

училище было преобразовано в уездное [9, л. 42]. 
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С 1810 по 1820 год должность ректора Гомельского уездного училища 
возглавляет протоиерей Иоанн Кононович Григорович. Как видно из рапор-
та архимандрита Амвросия, ревизора духовных училищ Могилевской епар-
хии, от 8 июля 1811 года [9, л. 42], протоиерей Иоанн Кононович Григоро-
вич на должности ректора и преподавателя проявил себя достойно. Все 
необходимые распоряжения он делал с большой ответственностью и пони-
манием того, что на всяком месте необходимо, прежде всего, видеть вокруг 
себя людей с их особенностями характера. Изучая мнение учащихся и пре-
подавателей, архимандрит Амвросий выявил, что отзывы о ректоре весьма 
положительные, «все он делает по закону» [9, л. 47], никого без комиссион-
ного исследования дела из училищ своим личным распоряжением не ис-
ключает, а талантливых учеников, напротив, своим волевым решением пе-
реводит в высший класс еще до окончания учебного года [9, л. 46]. 

Заботой ректора было улучшение материального состояния Гомельских 
уездного и приходского училищ. Эти учебные заведения располагались в 
доме графа Николая Петровича Румянцева, за счет которого они и отапли-
вались в холодный период года [8, л. 83]. Не желая, чтобы граф нес издерж-
ки по содержанию училищ, протоиерей Иоанн Кононович Григорович 
предложил за счет епархиальных средств выстроить дом для учеников из 
бедных семей, которые обучались в Гомельских уездном и приходском учи-
лищах. Также стараниями заслуженного протоиерея была назначена сумма 
на содержание училищных домов Могилевской епархии – 100 рублей в год, 
благодаря чему было улучшено содержание и образование воспитанников 
епархиальных училищ [9, л. 84]. 

31 августа 1820 года по ходатайству Государственного канцлера 
Н. П. Румянцева Санкт-Петербургским академическим правлением ректо-
ром Гомельского уездного училища назначается протоиерей Иоанн Григо-
рович. На этой должности в училищах он трудился по август 1829 года              
[8, c. 32]. 

Своим новаторством протоиерей Иоанн Григорович уверял епархиаль-
ное начальство и паству Гомеля в том, что он не собирается быть посред-
ственным исполнителем возложенных на него пастырских и научно-
административных обязанностей, а приложит все усилия, чтобы повысить 
уровень нравственности и образованности его жителей. 

В 1820 году желание отца Иоанна Григоровича провести реформу в Го-
мельских уездном и приходском училищах было поддержано министром 
просвещения и духовных дел, а также Комиссией духовных училищ. Стара-
ниями молодого ректора эти учебные заведения были расширены до двух-
годичного приходского и пятигодичного уездного, четыре основных класса 
и один подготовительный. Такое укрупнение училищ способствовало по-
вышению качества образования учеников. Вместе с тем это требовало 
улучшения содержания учителей и учеников, а главное, необходимо было 
выстроить новое просторное здание. Заинтересован в этой реформе был и 
сам Н. П. Румянцев. В письме от 11 марта 1820 года, адресованном Григо-



5 
 

ровичу, он поддержал все начинания относительно училищ, заверив при 
этом ректора в своем стремлении заняться постройкой необходимых поме-
щений [8, c. 32]. 

Конкретные данные о территориальном расположении училища в начале 

своего становления отсутствуют. Известно лишь то, что граф Румянцев 

начал строительство здания для Духовного училища, но не успел его закон-

чить – 3 января 1826 года графа не стало. Владение Гомельскими землями 

перешло к его брату – Сергею Румянцеву. На достройку здания, находяще-

гося на пересечении улиц Румянцевской и Базарной (ныне Трудовой и Со-

ветской), требовалось еще около 15 тысяч рублей – достаточно весомая 

сумма для того времени. Отец Иоанн Григорович, занимающий пост ректо-

ра Гомельского духовного училища, обращался с просьбой к епископу Мо-

гилевской епархии Павлу повлиять на Сергея Румянцева в вопросе продол-

жения строительства здания. Еще несколько лет продолжались работы, а 

впоследствии Сергей Румянцев продал местечко Гомель в казну. Таким обра-

зом, здание Духовного училища, как и многие другие построения, перешли в 

собственность военного ведомства. В 1834 году Гомельские территории пе-

решли во владение фельдмаршала Паскевича. Только с 1839 года здание было 

передано Духовному училищу. Однако В. Ф. Морозов в своей книге «Гомель 

классический. Эпоха. Меценаты. Архитектура» утверждает, что данное зда-

ние предназначалось для «доходного училища» [7, c. 204–205]. Проектирова-

нием занимался архитектор Иван Дьячков, построение выполнено в стиле 

классицизм с высокими колоннами, обращенными в сторону улицы Базар-

ной (современная Трудовая). На первом этаже располагались столовая,           

буфет, квартиры учителей и комнаты учеников, а на втором – классы и биб-

лиотека [2, c. 9]. По данным «Отчета о ревизии духовно-учебных заведений 

Могилевской епархии», который в 1874 году составил советник М. Григо-

ревский, Духовное училище перемещено из «погоревшего… дома и места» 

в здание Гомельской инженерной дистанции [4, c. 49]. Ранее данное постро-

ение было зимним домом графа Румянцева по улице Миллионной (нынеш-

няя улица Билецкого). 

С 1896 года при училище учреждена домовая церковь. 14 января того 

года стало знаменательной датой для сотрудников и учеников училища.                

В этот день состоялось освящение домового храма в честь Вознесения Гос-

подня. К этому событию духовенство Гомеля шло около 15 лет, но за не-

имением средств вопрос открытия домовой церкви постоянно откладывал-

ся. Иконостас, выполненный в русском стиле, и иконы для храма были 

изготовлены в мастерской Мурашко в Киеве. Освящение совершил благо-

чинный отец Г. Петрашен вместе с членами Правления: настоятелем Троиц-

кого храма города Гомеля отцом А. Грицкевичем, епархиальным миссионе-

ром отцом А. Елеонским, настоятелем Волотовской церкви А. Керножицким, 

а также с отцом Д. Бардовским – священником Духовного училища. Торже-
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ственность событий различного характера была не свойственна для Гомеля, 

но этот день отличался небывалым размахом празднования, что еще больше 

придавало значимости этому дню. От администрации Духовного училища 

Его Преосвященству была отправлена благодарственная телеграмма: «Ваше 

Преосвященство! С Вашего благословения сегодня освящена училищная цер-

ковь. Духовенство Гомельского училищного округа, Правления училища, 

Строительный Комитет и училищная корпорация приносят Вам искреннюю 

благодарность за руководство в устройстве церкви и вместе с детьми-

учениками возносят молитвы о Вашем здравии и долголетии» [1, c. 62]. 

На 1910 год в Гомельском духовном училище обучалось более 140 уче-

ников, большинство из них – дети духовенства. Также в библиотеке учили-

ща имелось 177 учебных пособий и около 1000 видов различной литерату-

ры. В здании кроме классов находились квартиры смотрителя училища и 

преподавателей, домовая церковь [2, c. 9]. 

Многие городские чиновники конца ХIV – начала ХХ веков являлись 

выпускниками Гомельского училища. 

В начале 20 века новая атеистически настроенная власть преобразовала 

школьное обучение. Отменено преподавание Закона Божьего и других ду-

ховных дисциплин – Церковь отделена от обучающего процесса. В августе 

1918 года Могилевскую духовную семинарию и близлежащие училища за-

крыли. Однако Гомельское духовное училище продолжало свою деятель-

ность до 1918 года, так как Гомель был оккупирован немецкими войсками и 

был отлучен от большевистской власти. 

С 21 февраля 1919 года после восстановления власти большевиков ду-

ховное училище прекратило свою работу. Учащимся было предложено 

написать заявление о переходе в трудовую школу. Само здание вместе с 

библиотекой перешло к Отделу народного образования. Последним смотри-

телем Гомельского духовного училища был протоиерей Владимир Зубарев 

[6, c. 12]. 

В 1919–1920 гг. опустевшее здание училища заняли Минские пехотные 

курсы, затем подразделения ВЧК, ГПУ. В 1920 году решением НКВД 

РСФСР здание перешло в собственность городского коммунального хозяй-

ства [2, c. 10]. 

На сегодняшний день в одном из древнейших построений города Гомеля 

проходят занятия для студентов Гомельского государственного медицин-

ского университета. 
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В ХХ веке Русская церковь обогатилась тысячами святых, пострадавших за 

веру. Среди них – иерархи и священники, монашествующие и миряне, кресть-
яне и великие князья. Их образ жизни зачастую был похож на наш: многие  
ездили на автомобилях, летали на самолетах, разговаривали по телефону. Но 
при этом стали святыми. Потому эти примеры так важны для современников. 
Одним из священномучеников ХХ века является Павлин Могилевский. Родил-
ся он в России, но значительная часть его жизни была связана с Беларусью,              
и впоследствии он был включен и в Собор Белорусских святых.  

Священномученик Павлин, архиепископ Могилёвский (в миру Крошеч-
кин Пётр Кузьмич) родился 19 декабря 1879 года в Пензенской губернии в 
средней крестьянской семье. Его родители, Кузьма и Евдокия, были людьми 
верующими и милосердными, их дом был приютом для странников. С дет-
ства Петр заслушивался рассказами странников о разных местах и монасты-
рях, в которых они побывали. А позже, когда он научился читать, именно 
книги о житии святых, как подвижников благочестия, вызывали у Петра 


