
«ИСТОРИЯ ПРИХОДА ХРАМА СВЯТОГО АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА В
СЫНКОВИЧАХ В 1941-1959 ГГ.»

Протодиакон Павел Владиленович Бубнов (Минская духовная
академия)

После начала Великой Отечественной войны и оккупации БССР немецкими
войсками, на оккупированных территориях началось возрождение церковной
жизни,  которое  современники  назвали  «Вторым  Крещением  Руси».
Нацистское руководство не препятствовало церковному возрождению лишь
из тактических побуждений. По своей сути германский нацизм был глубоко
антихристианской  идеологией.  К  1965  году  нацистское  руководство
планировало  уничтожить  на  территории  Третьего  Рейха  все  религии,  в
первую  очередь  –  христианство  [1,  72-73].  В  1941-1942  гг.  известный
православный  богослов  русской  эмиграции,  протоиерей  Сергий  Булгаков
писал: «Гитлеризм, как религиозное явление, есь еще более отрицательное,
даже чем воинствующий атеизм большевизма,  он более  глубоко  отравляет
душу  народную,  чем  большевизм;  поскольку  последний  есть  удушающее
насилие,  первый  есть  своеобразное  явление  духовной  жизни,  некоторое
зачатие духовное, однако не в христианстве, но в язычестве» [1, 55-56].

Поскольку  оккупационные  власти  не  препятствовали  возрождению
церковной  жизни,  повсеместно  и  в  Восточной  Беларуси  и  в  Западной
началось  стихийное  открытие  православных храмов.  В  1941 г.  возродился
православный Сынковичский приход, покинутый клиром в 1915 г., а с 1925
по 1939 гг. действовавший как филиал неоуниатского центра в Альбертине.
Его настоятелем стал священник Николай Сыантович. Его жизненный путь
очень  характерен  для  тысяч  православных  священнослужителей  Западной
Беларуси. 

Николай Сыантович родился 18 января 1883 г. (по другим данным 1887 г.)  в
деревне  Озерница  Слонимского  уезда.  С  1912  г.  он  нес  послушание
псаломщика, а в 1915 г. оказался в эвакуации в России. В 1920 г. он вернулся
в  Польшу,  принял  сан  диакона,  однако  долгое  время  нес  послушание
псаломщика  на  самых  разных  приходах:  в  Зельве,  Росси,  Новой  Мыши,
Любче, Молчади, Слониме и других местах. 

В начале 1920 г. с возрождением церковной жизни в Польше, после войн и
лихолетья, правящие епископы столкнулись с острой проблемой замещения
вакантных  приходов.  Чтобы  заменить  уехавших  в  эвакуацию  в  1915  г.
священников,  о  судьбе  которых  ничего  не  было  известно,  епископам
приходилось  рукополагать  благочестивых  православных  мирян,  местных
жителей  и  эмигрантов,  и  так  эта  проблема  стала  понемногу  разрешаться.



Однако  уже  к  середине  1920  г.  значительная  часть  священнослужителей,
оказавшихся в эвакуации в России вернулась в Польшу и столкнулась с тем,
что прежние места их служения были заняты новыми священнослужителями.
В  такой  ситуации  вернувшимся  приходилось  годами  нести  послушания
псаломщиков,  ожидая  появления  вакантного  прихода.  Вот  так  и  диакон
Николай Сыантович только в 1938 г.  был рукоположен в сан священника и
назначен  настоятелем  прихода  Покрова  Пресвятой  Богородицы  в  Чарне
Церкевной (в настоящее время – деревня в Семятычском повете Подлясского
воеводства Польши, приход в составе Варшавско-Бельской епархии Польской
Православной Церкви). 

В 1939 г. «благодаря» советской власти из Сынкович исчезли униаты, а в 1941
г.  «благодаря»  немцам,  появилась  возможность  возродить  православный
Сынковичский  приход.  Очевидно,  отец  Николай  давно  полюбил
Сынковичский храм, ведь он родился и вырос в деревне Озерница, которая
отстоит от Сынкович всего лишь на 16 километров, затем был псаломщиком в
Зельве, Слониме и вот наконец, 2 сентября 1941 г. отец Николай был назначен
настоятелем Сынковичской церкви [2, 7об.].  С 14 ноября 1941 г. послушание
псаломщика Сынковичской церкви нес Степан Данилович Крупко [2, 8]. В
это время церковной жизнью в Беларуси руководил архиепископ Гродненский
и Вилейский Пантелеимон (Рожновский), в 1942 г. на Церковном Соборе в
Минске получивший титул Митрополита всея Беларуси. 

После  освобождения  территории  Беларуси  от  немецких  оккупантов
церковная жизнь в Сынковичском приходе продолжилась. С 1943 г. советское
правительство  существенно  облегчило  положение  Православной  Церкви  в
СССР:  были  избран  Патриарх  Московский  и  всея  Руси  Сергий
(Страгородский),  возобновлены  десятки  епархий,  открыты  духовные
семинарии  и  один  монастырь  –  Троице-Сергиева  лавра.  По  мере
освобождения  оккупированных  советских  территорий  открытые  на  них
православные храмы входили в состав Русской Православной Церкви. К 1949
г. на территории СССР насчитывалось более 14000 православных храмов, 108
монастырей, 8 духовных семинарий и 2 духовные академии.

В сентябре 1944 г. управлять белорусскими православными епархиями был
назначен архиепископ Минский и Могилевский Василий (Ратмиров) (позже –
Митрополит  Минский  и  Белорусский),  который  осуществлял  формальный
перевод  всех  священнослужителей  Беларуси  в  церковное  подчинение
Московскому Патриархату. Так, в рамках этого процесса 15 августа 1945 г.
митрополит  Василий  (Ратмиров)  подписал  указ  о  назначении  священника
Николая Сыантовича настоятелем Сынковичского храма [2,  6].  А в  январе
1946  г.  в  Гродно  прибыл  новорукоположенный  Епископ  Гродненский  и
Барановичский Варсонофий (Гриневич), пробывший на кафедре до 1948 года.



Гродненскую  же  епархию  с  18  ноября  1948  возглавил  епископ  Паисий
(Образцов) (с титулом «Гродненский и Брестский», с 28 февраля 1949 г.  –
«Гродненский  и  Лидский»).  С  13  декабря  1949  г.  по  17  марта  1950  г.
Гродненской  епархией  временно  управлял  архиепископ  Минский  и
Белорусский Питирим (Свиридов). С 17 марта 1950 г. по 1 февраля 1951 г.
Гродненской  епархией  управлял  епископ  Сергий  (Ларин).   В  1951  г.  под
давлением властей Гродненская кафедра была упразднена, ее приходы вошли
в состав Минско-Белорусской епархии. 

В 1943 г.  при Совете  министров СССР также был создан Совет по делам
Русской  Православной  Церкви  –  государственный  орган  жестко
контролировавший  церковную  жизнь.  Через  центральный  аппарат  и
уполномоченных  Совета  по  областям  и  республикам  СССР  решались  все
важнейшие вопросы церковной  жизни,  в  том  числе,  открытие  и  закрытие
приходов, назначение, перемещение и увольнение приходских священников.

22 ноября 1946 г.  Сынковичский приход был официально зарегистрирован
уполномоченным по делам Русской Православной Церкви при Гродненском
облисполкоме [2,  2].   С  этого  момента  в  аппарате  уполномоченного  было
заведено регистрационное дело Сынковичской церкви, в котором отражались
все важнейшие события в жизни прихода.  В тот же день уполномоченным
был зарегистрирован и настоятель храма – священник Николай Сыантович [2,
16].  

15 сентября 1945 г. настоятелем храма священником Николаем Сыантовичем
была составлена опись имущества храма. Согласно описи, храм был очень
беден  церковной  утварью  и  облачениями,  убранство  алтаря  было  очень
скромное.  Иконостас  был  трехъярусный  с  15  местами  для  икон.  Немного
было и богослужебных книг и другого имущества [2, 5-5а].  

Еще 25 марта 1945 г. в Сынковичском приходе прошли выборы приходского
совета.  Избранными оказались  следующие  прихожане:  староста  –  Трофим
Лукич Юрчак, его помощник – Давид Васильевич Емельянчик, казначей –
Владимир  Григорьевич  Надудик.  Члены  ревизионной  комиссии:  Антон
Андреевич  Томильчик,  Михаил  Давидович  Емельянчик,  Александр
Иосифович Надудик [2, 9].  

12 марта 1948 г. в ведение Сынковичского прихода была передана приписная
церковь в д. Дешковичи в честь святого пророка Ильи [2, 19].  (в 1909 г. в
«Гродненских  епархиальных  ведомостях»  и  в  других  документах  она
упоминается как посвященная преподобномученику Афанасию Брестскому).

27 мая 1948 г. настоятель храма священник Николай Сыантович, незадолго до
своего перевода на другой приход, составил еще одно описание имущества



храма [2, 20-20об].   В нем почти нет никаких изменений по сравнению с
описанием 1945 г.

12 июля 1948 г.  священник Николай Сыантович был переведен на  приход
деревни  Мижеричи  Зельвенского  района  [2,  31об].   В  августе  1948  г.
произошли  изменения  и  в  составе  приходского  совета.  Очевидно,  что
некоторое время Сынковичский приход оставался вакантным (хотя возможно,
что отец Николай Сыантович совмещал окормление двух приходов, пока 5
февраля  1949  г.  указом  Епископа  Гродненского  и  Брестского  Паисия
(Образцова)  настоятелем Сынковичского  прихода был назначен  священник
Афанасий Матус [2, 32].

5 апреля 1949 г. прошла официальная передача дел и церковных денежных
средств от священника Николая Сыантовича священнику Афанасию Матусу
[2, 35], а 18 апреля отец Афанасий принял по описи все имущество церкви [2,
36-37].   9  марта  1950  г.  официальный  указ  Архиепископа  Минского  и
Белорусского  Питирима  (Свиридова)  получил  и  новый  псаломщик
Сынковичского храма – Алексей Афанасьевич Матус – сын отца настоятеля
[2, 38].  

При  настоятеле  священнике  Афанасии  Матусе  в  1949  г.  ризница  храма
пополнилась пасхальным трехсвечником и парой хоругвей, а в 1950 г. – двумя
комплектами священнического облачения белого и черного цветов [2, 39].  В
дальнейшем акты о ревизии приходского имущества составлялись ежегодно.

6  октября  1951  г.  Сынковичский  храм  был  осмотрен  комиссией  с  целью
проверки технического, противопожарного и санитарного состояния здания
храма.  В  состав  комиссии  вошли  Зельвенский  благочинный  протоиерей
Сергий Сементовский,  представитель Зельвенского райисполкома,  инженер
райкомхоза П.В. Хмелевский, настоятель храма и члены приходского совета.
В  ходе  осмотра  была  выявлена  необходимость  замены  балок  кровли
притвора. По всем остальным параметрам никаких недостатков выявлено не
было [2, 46].  

29 января 1953 г. священник Афанасий Матус был переведен в Порозовскую
церковь, а 3 февраля 1953 г. настоятелем Сынковичской церкви был назначен
священник Феодор Кашеня [2, 48-49].  

25  февраля  прошла  процедура  передачи  имущества  прихода  от  прежнего
настоятеля  священника Афанасия Матуса  приходскому совету [2,  53].   По
неизвестной причине в сдаче-приемке дел не участвовал новый настоятель,
который еще  5  февраля  был зарегистрирован  уполномоченным в  качестве
настоятеля Сынковичского храма с местом проживая в Сынковичах [2, 56].
Очевидно у священника Феодора Кашени возникли какие-то сложности, из-за
которых он не  смог полноценно исполнять  обязанности настоятеля храма.



Косвенным подтверждением тому стал факт командирования преподавателя
Минской  духовной  семинарии  священника  Петра  Котова  для  исполнения
пастырских обязанностей в Сынковичский приход с 28 марта по 15 апреля
1953 г. [2, 54].  Дело в том, что Пасха в 1958 г. выпадала на 5 апреля. Значит
священник  Петр  Котов  был направлен  совершать  богослужения начиная  с
Лазаревой субботы (28 марта) до среды после Радоницы – 15 апреля. Весь
этот период штатный священник – отец Феодор Кашеня не исполнял своих
обязанностей.

Наконец,  12  августа  1953  г.  священник  Феодор  Кашеня  был  переведен,
согласно поданному прошению в Свято-Афанасьевскую церковь в пригороде
Слонима  Альбертине  [2,  55].  В  свою  очередь,  настоятель  Альбертинской
Свято-Афанасьевской  церкви  священник  Владимир  Верниковский  был
перемещен «для  пользы  службы» на  должность  настоятеля  Сынковичской
церкви [2, 57]. В чем была причина такого перемещение – остается только
догадываться.  В  любом  случае,  документы  свидетельствуют,  о  том,  что  у
священника Феодора Кашени служение на Сынковичском приходе по каким-
то причинам не сложилось.

Однако и новоназначенный настоятель в Сынковичскую церковь не прибыл, о
чем в документах имеется запись от 5 октября 1953 года [2, 57об].  И вновь,
для  совершения  предпасхальных  и  пасхальных  богослужений  в
Сынковичский приход с  11  апреля  по 5  мая 1954 г.  указом Архиепископа
Минского  и  Белорусского  Питирима  был  командирован  студент  Минской
духовной семинарии священник Александр Романович Адамчик. 10 апреля
1954 г. он был зарегистрирован в качестве настоятеля Сынковичской церкви
[2, 58-59].  В 1954 г. Пасха выпадала на 25 апреля. 10 апреля – это суббота 5-й
седмицы Великого поста, а 5 мая – среда после Радоницы.

12  июля  1954  г.  священник  Александр  Адамчик,  к  этому  моменту  уже
окончивший  обучение  в  Минской  духовной  семинарии,   вновь  был
командирован  викарием  Минской  епархии  Епископом  Бобруйским
Митрофаном  (Гутовским)  для  совершения  богослужений  в  Сынковичский
приход [2, 61]. 

2 апреля 1955 г. для совершения предпасхальных и пасхальных богослужений
в  Сынковичский  приход  был  командирован  студент  Минской  духовной
семинарии  священник  Анатолий  Демьянович  Аухимик.  Однако  через
несколько дней архиепископ Питирим (Свидиров) отменил это решение [2,
62-  63].  Вместо  отца  Анатолия  в  Сынковичи  с  11  апреля  по  11  мая  был
командирован священник Александр Васильевич Боярчук [2, 64]. Чуть позже
срок  командировки  был  продлен  до  1  июня  [2,  65].  Однако  уже  25  мая
священник  Александр  Боярчук  Митрополитом  Минским  и  Белорусским



Питиримом (Свиридовым) был назначен настоятелем Сынковичского храма
[2, 66].

С  приходом  в  Сынковичи  священника  Александра  Боярчука  приходская
жизнь несколько оживилась. Во-первых, 8 января 1956 г. прошло собрание
приходского  совета,  где  прошло  переизбрание  его  новых  членов.  Из
приходского  совета  выбыли  –  церковный  староста  Трофим  Лукьяновичи
Юрчик, и член совета - Кирилл –Юльянович Антоник. Вместо них старостой
был избран  Давид Васильевич Емельянчик,  его  заместителем –  Владимир
Григорьевич Надудик,  член совета  – Климято Василий Васильевич [2,  71-
71об.].

Тем не менее, положение отца Александра Боярчука в Сынковичском приходе
было  все  же  нестабильным.  Об  этом  свидетельствует  указ  Митрополита
Минского  и  Белорусского  Питирима  (Свиридова)  от  6  апреля  1957  г.
следующего содержания:  «Определением моим от 5 апреля 1957 года,  вы,
согласно прошению, оставлены в ранее  занимаемой должности настоятеля
Свято-Михайловской  церкви  села  Сынковичи  Зельвенско-Мостовского
благочиннического  округа,  Гродненской  области.  Оставление  вас  в
Сынковичском приходе является временным» [2, 75].

12  февраля  1958  г.  настоятелем  Сынковичской  церкви  был  назначен
священник  Валентин  Фомич  Ковальков  [ГАГрО.  Ф.478.  Оп.1.  Д.  26.
Регистрационное дело Сынковичской церкви Зельвенского района. 12 июля
1945 г. – 18 марта 1960 г. – Л. 82]. Служение отца Валентина в Сынковичах
продлилось  недолго.  13  мая  1958  г.  он  был  переведен  на  должность
настоятеля  Свято-Николаевской  церкви  села  Дудичи  Гомельского
благочиннического округа Гомельской области [2, 86]. 

2  июля  1958  г.  указом  викария  Минской  епархии  Епископ  Бобруйского
Леонтия  (Бондаря)  настоятелем  Сынковичской  церкви  был  назначен
священник  Игорь  Юлианович  Миллер  [2,  88].  21  июля  священник  Игорь
Миллер принял  дела  на  Сынковичском приходе [2,  91].  Однако 29 января
1959  г.  священник  Игорь  Миллер  был  уволен  от  должности  настоятеля
Сынковичской церкви [2, 93].

А 16 марта 1959 г. под предлогом опасного технического состояния храм был 
признан непригодным к проведению богослужений, а православный 
Сынковичский приход – закрыт и упразднен [2, 95-96].
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