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ЖИЗНЬ ПРИХОДА СВЯТО-НИКИТЕНСКОЙ ЦЕРКВИ 

 В ДЕРЕВНЕ ПОКОЛЮБИЧИ В ХІХ – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 
 

Православная церковь в на протяжении более тысячелетия играет 

важную роль в духовной жизни белорусского общества. В представлен-

ной статье исследуется формирование приходской жизни в деревне 

Поколюбичи в XIX в. Авторы выявляют имена духовенства прихода           

и приходят к выводу, что XIX в. стал наиболее благоприятным временем 

для развития религиозной жизни в деревне. 

 
Поколюбичи – довольно населённый агрогородок Гомельского 

района, центр обширного сельского совета, находящегося ныне в не-
скольких сотнях метров от областного центра. Уже в документах 
XVI в. в инвентарях Гомельского староства встречается термин «По-
колюбовщина», который, однако, означал не название населённого 
пункта, а название урочища – т. е. географического объекта, который 
выделялся из местного ландшафта. История Поколюбич как поселе-
ния начинается в XVII в., когда деревня впервые упоминается среди 
населённых пунктов Гомельской волости. Однако долгое в деревне 
отсутствовала церковь, во всяком случае сведения о наличии храма 
до начала XIX в. отсутствуют. Вероятно, жители Поколюбич отно-
сились к Старосельскому либо Хальчанскому приходу. Однако,       
по мере роста деревни, увеличения её населения, возникла возмож-
ность строительства собственной церкви и формирования прихода.  

Первое упоминание о наличии в Поколюбичах храма, относятся        
к 1801 г., но, вероятно, это была не первая церковь в истории деревни. [1]. 
Первыми известными священниками, служившими в церкви были иерей 
М. Волотовский и дьякон П. Волотовский [2]. Когда была построена эта 
церковь неизвестно, но можно предположить, что в период с 1792 г. 
по 1800 г. Такое мнение связано с тем, что на картах Могилевского 
наместничества 1780 и 1792 гг. Поколюбичи отсутствуют среди 
населенных пунктов, имеющих церковь [3; 4]. 
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В 1811 г. была построена новая каменная церковь, которая бы-

ла названа в честь преподобного Никиты Исповедника. Опираясь     

на выписки из материалов исторических источников, содержащихся 

в Национальном историческом архиве Беларуси, а также материалы 

газеты церковной “Могилевские епархиальные ведомости” нам уда-

лось реконструировать картину религиозной жизни в приходе Поко-

любичской Свято-Никитенской церкви. 

Имена первых священников, служивших в Поколюбичах на мо-

мент открытия Никитенского храма неизвестны, но в 20-е гг. XIX в. 

здесь служил отец Иоанн Жудро [2]. В 1826 г. должность настоятеля     

в Никитенской церкви занял отец Матфей Бекаревич, служивший        

до середины 30-х гг. [5]. К этому времени Поколюбичи превратились     

в самую крупную деревню Богуславской экономии. В 1832 г. здесь 

проживало уже 299 ревизских душ, а в церковно-приходской школе 

обучалось около 35 детей местных крестьян [6, с. 81].  

Во второй половине 30-х гг. в церкви служили священник 

Григорий Керножицкий и диакон Василий Бруевич [7]. В 40-х гг. XIX в. 

в Поколюбичах наблюдается частая смена клира. В 1839 г. в Ники-

тенскую церковь был направлен выпускник духовной семинарии Петр 

Козловский, но прослужил он в Поколюбичах недолго, потому что           

в 1840 г. в Поколюбичи настоятелем был назначен А. Бекаревич [7].       

В середине 40-х гг. в Никитенской церкви служил Симеон (или Самсон) 

Жудро, который в 1846 г. был переведен в немки, а на его место был 

направлен А. Соколов, который на место назначение не явился [7]. 

Настоящей эпохой в жизни Поколюбительской Никитенской 

церкви является служение о. Климентия Петровича Песковского, кото-

рый, между прочим, стал основателем целой династии поколюбичских 

священников. Молодой выпускник семинарии был назначен настоя-

телем Никитенского храма в 1847 г. и служил в церкви более полувека – 

до своей смерти в 1894 г. [2]. Климентий Песковский много сделал для 

улучшения духовного и образовательного уровня и жителей окрестных 

деревень, которые относились к приходу. Улучшилась материальная 

база церкви. В 1863 г. к церкви была пристроена колокольня. Церковь 

стала центром не только религиозной жизни, она играла большую роль 

в образовании местного населения. При церкви действовали две 

приходских школы – в самих Поколюбичах и деревне Лопатино. 

За свою деятельность о. Климентий неоднократно получал награ-

ды из рук церковного руководства. В 1885 г. согласно сведениям      

Могилёвских епархиальных ведомостей «награжден по Моги-     

левской епархии: камилавкой – Гомельского уезда, церкви деревни 
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Поколюбичи, священник Климент Песковский» [8, с. 71–72]. В 1888 г. 

он получил архипастырское благословение «за труды по устройству 

прихода и наставлению прихожан истинам веры и благочестия; того же 

числа – крестьянам Д. Лопатина, Поколю-бицкого прихода Гомель-

ского уезда, за их усердие к церковно-приходской школе» [9]. 

Кроме самого настоятеля в обоих школах с 1871 г. преподавал 

Игнатий Иванович Зубов [10]. В 1881 г. он, продолжая обучать детей, 

стал псаломщиком в Поколюбицкой Никитенской церкви. Кроме           

о. Климентия Песковского и Игнатия Зубова в Никитенской церкви 

служил диакон Федор Садовский, который умер в 1884 г. [11]. 

После смерти Климентия Писковского в 1894 г. настоятелем 

минской церкви стал его сын о. Филипп Климентьевич Песковский.    

До своего признания Филипп Песковский умер Могилевскую ду-

ховную семинарию и пронзил учителем пения в Гомельском духовном 

училище. В 1890 г. он назначен священником в Езерскую церковь 

Чериковского уезда [12; 13].  

Благодаря заметкам епископа Могилевского и Мстиславского 

Мисаила можно ввести себе как выглядела Поколюбицкая Ники-

тенская церковь в 1897 г. «Храм, построенный в 1811 году старанием 

и на средства прихожан, каменный (в виде корабля), с такой же 

колокольней, в прошлом (т. е. 1896) году ремонтирован усердием тех 

же верующих, благовидной» [14]. 

В 1886 г. Поколюбичи стали центром волости Гомельского уезда 

Могилевской губернии. В состав Поколюбичской волости входили де-

ревни Даниловичи, Еремино, Залипье, Костюковка, Красное, Лопатин, 

Старое Село, располагались пять православных приходов. В это время 

в самих Поколюбичах проживали 848 жителей на 138 подворьях          

[6, с. 89]. В конце XIX века. численность населения Поколюбичей 

значительно увеличилась. В 1898 г. в приход православной Ники-

тенской церкви входило 2695 жителей села и окрестностей. 

В 1903 г. новым настоятелем стал о. Алексей Песковский, ко-

торый после окончания Могилевской духовной семинарии с 1890 г. 

работал учителем в церковно-приходской школе местечка Хальч, где 

служил его отец Лев Песковский (брат Климентия Песковского)         

а после назначения своего двоюродного брата Филиппа Песковского 

в Поколюбичи стал настоятелем в Езерской церкви Чериковского 

уезда [15]. В 1910 г. Алексей Песковский был переведен из Поко-

любичей в деревню Старое Село. Позже, уже в 1926–1927 гг.            

он являлся Гомельским благочинным, именно так обращался к нему 

из ссылки епископ Гомельский Тихон (Шарапов). 
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После перевода А. Песковского в Старое Село настоятелем 

Поколюбицкой Никитенской церкви стал Платон Николаевич 

Гашкевич, который являлся племянником будущего святого Иоанна 

Кормянского (И. И. Гошкевича). До назначения в Поколюбичи отец 

Платон уже прошел серьезный путь становления как личности           

и священника. Как и многие поколюбичские священники он окончил 

курсы Могилевской духовной семинарии, с 1891 по 1894 г. был 

учителем в хальчанской церковно-приходской школе, с 1894 г. был 

священником в Езерской церкви Чериковского уезда, а затем              

в Иватской церкви Гомельского уезда.  За активную работу в деле 

народного просвещения и выполнение пастырских обязанностей 

отец Платон неоднократно награждался церковным руководством.  

Известно, что вместе со своей пастырской деятельностью отец 

Платон работал учителем Закона Божьего в Поколюбительском        

2-классном земском училище, Поколюбительской женской и Лопа-

тинской церковно-приходских школах. С 15 мая 1915 г. отцу 

Платону помогал 19-летний уроженец Поколюбич Михаил Яков-

левич Адамович, который окончил Поколюбичское 2-классное зем-

ское училище и до своего назначения проходил послушание                

в Могилевском Братском монастыре.  

Итак, в XIX веке. сложились наиболее благоприятные условия 

для религиозной жизни в Поколюбичах. Именно в это время была 

построена Никитенская церковь, в деревне стали находиться пред-

ставители православного духовенства. Наличие церкви предо-

пределило появление в Поколюбичах первых учреждений обра-

зования, где местные священники преподавали не только Закон 

Божий, но и другие предметы. В свою очередь некоторые учителя       

в последующем становились частью поколюбицкого клира. 
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