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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК МИТРОФАН (КРАСНОПОЛЬСКИЙ): 

НЕКОТОРЫЕ СТРАНИЦЫ  
АРХИПАСТЫРСКОГО СЛУЖЕНИЯ В БЕЛАРУСИ 

 

Начало существованию Гомельской православной епархии было 
положено указом Николая II от 25 января 1907 г., утвердившим поста-
новление Святейшего Правительствующего Синода об образовании Го-
мельского викариатства Могилевской епархии. Гомельское викариат-
ство совпадало с границами Гомельского уезда Могилевской губернии 
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и насчитывало 84 прихода [1, с. 17–18]. Возглавил новообразованную 
структуру епископ Митрофан (Краснопольский) (1869–1919). Личность 
первого архиерея Гомельской епархии значима не только с формальной 
точки зрения. Владыка Митрофан своей деятельностью придал церков-
ной жизни Беларуси динамичности, расставив в ней точные акценты. 

Дмитрий Иванович Краснопольский родился 22 октября 1869 г. 
в с. Алексеевка Бирюченского уезда Воронежской губернии в бедной 
семье, поэтому мог рассчитывать только на начальное образование. 
Однако Дмитрий продолжил свое обучение в духовном училище при 
финансовой поддержке своего учителя, обратившего внимание на не-
заурядные способности ученика. Затем была Воронежская духовная 
семинария, учась в которой, Дмитрий зарабатывал репетиторством. 
По окончании в 1890 г. семинарии, он женился и был рукоположен в 
сан диакона. Смерть жены спустя три года брака поставила Дмитрия 
перед выбором, и он его делает в пользу монашеского служения.            
В 1893 г. Дмитрий поступил в Киевскую духовную академию, а в 
1896 г. принял иноческий постриг с именем Митрофан, в честь святи-
теля Митрофана Воронежского.  

Продвижение по иерархической лестнице будущего архиерея 
было довольно быстрым. В 1897 г. состоялось его рукоположение в 
иеромонаха. Окончив в 1898 г. Киевскую духовную академию со сте-
пенью кандидата богословия, он получил назначение на должность 
инспектора Иркутской духовной семинарии. В 1902 г. иеромонах 
Митрофан был переведен в Могилев, и уже в сане архимандрита ис-
полнял обязанности ректора Могилевской семинарии [2, с. 37–39].  

С образованием Гомельского викариатства Могилевской епархии, 
состоялась хиротония Митрофана (Краснопольского) (11 февраля 1907 г. 
в Александро-Невской лавре). Согласно постановлению Святейшего Си-
нода местом пребывания Гомельского епископа определялся Могилев-
ский Братский Богоявленский мужской монастырь, настоятелем кото-
рого он и являлся. Предполагалось, что это временное положение, пока 
викариатство не изыщет средства на содержание архиерея. Однако ситу-
ация так и не изменилась вплоть до 1917 г. [3, с. 271]. 

Живя в Могилеве, епископ Митрофан бывал в Гомеле два-три 
раза в год. Однако посещения эти были далеко не поверхностными. 
Во время очередного собрания управления Гомельского отделения 
Могилевского Богоявленского Братства 6 января 1909 г. епископ Го-
мельский Митрофан предложил учредить братский праздник в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы и приурочить к этому дню крестный 
ход с чудотворной Могилево-Братской иконой Богоматери. Также 
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было решено ходатайствовать о преобразовании Гомельского отделе-
ния в самостоятельное братство и построении новой церкви в Гомеле 
за линией железной дороги в противовес распространявшемуся здесь 
штундизму. 29 сентября – 1 октября 1909 г. были днями настоящего 
торжества православия в Гомеле и его окрестностях. 29 сентября, по-
сле ранней литургии и молебна в храме Могилево-Братского мона-
стыря, икона Пресвятой Богородицы была перевезена на вокзал и в 
сопровождении епископа Гомельского Митрофана отправилась по 
маршруту: Жлобин – ст. Костюковка – с. Еремино – Гомель. Крестный 
ход завершился в Гомеле в день Покрова Пресвятой Богородицы при 
стечении огромного числа верующих. В торжествах приняли участие 
прихожане всех гомельских храмов. Впоследствии маршрут крест-
ного хода с Братской иконой расписывался ежегодно и менялся с та-
ким расчетом, чтобы охватить как можно больше населенных пунктов 
в окрестностях Гомеля. Кульминацией крестного хода было прохож-
дение Братской иконы Божией Матери по центру Гомеля, с останов-
кой для молебна около городских храмов: кладбищенской церкви 
Рождества Пресвятой Богородицы, Георгиевской, Троицкой церквей 
и Петропавловского собора [4, л. 14–15]. Последний крестный ход с 
Братской иконой состоялся в 1918 г. 

Несмотря на очевидный душевный подъем в народе в эти празд-
ничные дни, учредители Гомельского Братства понимали, насколько 
непростая ситуация сложилась в стране после 1905 г. Революционный 
бум охватил все слои общества, не исключая духовенство. Разруши-
тельные призывы затрагивали не только трон, но и духовные основы 
культуры. Владыка Митрофан хорошо чувствовал нерв времени. Он 
придерживался монархической позиции, доказывал опасность либе-
ральных проектов относительно Православной церкви, выступал ини-
циатором проведения в Гомеле духовно-просветительских чтений; 
среди разнообразных тем, в частности, критика социалистических 
идей, атеизма, толстовства. Именно епископ Митрофан инициировал 
издание в Гомеле газеты, которая бы давала объективную информацию 
(до 1912 г. вышло 212 номеров газеты «Гомельское слово»).  

В результате революции 1905–1907 гг. был сделан первый шаг к 
разрешению вопроса о «свободе совести» (указ «Об укреплении начал 
веротерпимости» от 17 апреля 1905 г.). Население Гомеля по вероис-
поведанию было довольно пестрым. Накануне Первой мировой войны 
в городе насчитывалось 33 290 православных, 9 281 старовер, 
1 750 католиков, 271 протестант и 57 450 иудеев. В городе было 
15 православных церквей и 5 часовен, один католический костел и 
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25 синагог и иудейских молитвенных домов [5, с. 20]. Либерализация 
социальной и политической жизни многими была воспринята макси- 
малистски. Теперь православному большинству нередко приходилось 
оправдываться за свое преимущественное положение в обществе пе-
ред меньшинствами. В этой связи становится понятна эмоциональ-
ность выступления протоиерея Александра Зыкова при учреждении 
Гомельского Братства: «Припомните бундовскую литературу, навод-
нившую наш город. Что здесь не было осмеяно, вышучено, загрязнено 
из самого святого и ценного для нас! Это был поистине какой-то сата-
нинский танец разнузданности и распущенности… Но самое страш-
ное горе в том, что от смрада угорели и многие православные люди». 
Либеральная фразеология часто использовалась в откровенной анти-
православной пропаганде, о чем протоиерей А. Зыков с горечью сви-
детельствовал: «Православие омертвело будто бы в обрядах, но цело-
вать папскую туфлю доселе почтенно и аристократично. Об автоно-
миях и расчленении России позволительно говорить и даже рукопле-
щут, но серьезно толковать о равенстве всех для закона и об единой 
могучей и неделимой родине – невыносимое черносотенство. И это 
совершается у нас в городе явочным порядком в силу пресловутой ве-
ротерпимости. А заговори православный пастырь неприкровенным 
языком о святости православно-христианских праздников, о грехах 
людских – какой поднимется вопль о слишком широкой свободе для 
православных священников. Словом – отдай свое и не смей трогать 
ничего нашего» [6, с. 819]. И сегодня актуально звучат слова епископа 
Митрофана (Краснопольского), обращенные к гомельской пастве в 
1909 г.: «Есть у нас враг домашний, опаснее внешнего. Разумею ту 
апатию и индифферентизм, каким заражены главным образом вер-
хушки нашего общества, а отсутствие религиозного воодушевления 
является общим нашим недостатком. Никто не почитает себя обязан-
ным деятельно стоять на страже чистоты христианских нравов. От-
сюда вольномыслие, сквернословие и даже открытое глумление над 
святейшими установлениями нашей веры» [7, с. 694]. 

В ноябре 1912 г. владыка переводится на Минскую кафедру. На 
время его служения в Беларуси пришлось ряд важных событий: нача-
лось почитание Минской чудотворной иконы Божией Матери; была вос-
становлена память о небесных покровителях Белорусской земли святи-
телях Туровских Кирилле и Лаврентии; была написана икона Минских 
святых, которая стала символом духовной цельности Белорусской пра-
вославной церкви [8, с. 20]. Владыка активно боролся с пьянством. 



34 
 

В годы Первой мировой войны епископ Митрофан часто выезжал 
на фронт для пастырского служения. Православное духовенство приня-
ло активное участие в организации медицинской помощи, как военным, 
так и гражданскому населению. В Минске за время войны было органи-
зовано рекордное количество лазаретов, – четыре сводных госпиталя. 
Один из них – Серафимовский лазарет духовно-учебных заведений Рос-
сийской империи – разместился в здании Минской духовной семинарии; 
17 сентября 1914 г. молебен и чин освящения совершил Минский 
епископ Митрофан (Краснопольский). Начальником лазарета стал иеро-
монах Николай (Муравьев), в то время единственный в России монах-
хирург. По просьбе епископа Митрофана иеромонах Николай возглавил 
также лазарет при архиерейском доме [9, с. 294–295]. Совмещать работу 
в двух лазаретах было сложно, но иеромонах Николай не мог отказать 
епископу Митрофану, поскольку был ему обязан как своему духовному 
наставнику. Их пути пересеклись в Петербурге, тогда будущий иеромонах 
носил еще мирское имя Владимир и был студентом Военно-медицинской 
академии. Епископ Митрофан (Краснопольский), являясь депутатом         
III Государственной Думы, часто бывал в Петербурге. Религиозно 
настроенный студент-медик привлек его внимание. Он брал его с собой 
во время своих летних объездов Могилевской епархии, а Владимир 
Муравьев прислуживал на архиерейских службах [10, с. 25–26].  

По благословлению владыки Митрофана минские семинаристы 
приняли активное участие в буднях лазаретов. Епархия оказывала 
помощь инвалидам, семьям погибших воинов. Когда над Минском 
нависла угроза захвата врагом, владыка Митрофан служил молебен в 
привокзальном Казанском храме, что поддержало моральный дух 
местных жителей и новобранцев, отправлявшихся на фронт. 14 мая 
1916 г. за особые заслуги в условиях военного времени владыка был 
награжден орденом Святого Александра Невского. В июле 1916 г. 
епископ Митрофан был переведен на Астраханскую кафедру. 

Епископ Митрофан (Краснопольский) был активным участни-
ком Московского Поместного собора 1917–1918 гг. Его выступление 
сыграло большую роль в принятии решения о восстановлении патри-
аршества в Русской православной церкви.  

Архиепископ Астраханский Митрофан был арестован в Астрахани 
25 мая 1919 г. по обвинению в заговоре против советской власти и при-
говорен к расстрелу. 23 июня 1919 г. приговор привели в исполнение. 

Архиепископ Митрофан (Краснопольский) был канонизирован 
в лике священномучеников Русской православной церкви в 2001 г.  
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БЕЛАРУСКІ ГОРАД ХІХ СТАГОДДЗЯ  
Ў СВЯТЛЕ ЭГА-ДАКУМЕНТАЎ 

 
Беларускае грамадства ў перыяд “доўгага ХІХ стагоддзя” 

перажывала значныя трансфармацыйныя працэсы на шляху ад 
традыцыйнага да сучаснага свайго стану. Дадзеныя працэсы 
суправаджаліся грунтоўнымі зменамі ў светапоглядзе, побыце, 
арганізацыі ўсіх сфер грамадскага жыцця. Вельмі значныя і заўважныя 
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	23 верасня 2023 г. споўнілася 85 год вядомаму беларускаму этнолагу, кандыдату гістарычных навук Ганне Мікалаеўне Курыловіч, якая больш за сорак гадоў аддана працавала на ніве айчыннай этналогіі. Цікавай і незвычайнай была яе дарога ў навуку. Маючы цуд...
	Г. М. Курыловіч нарадзілася напрыканцы 1930-х гг. у сям’і калгасніка. Некаторы час пасля заканчэння школы ў 1956 г. яна працавала загадчыцай бібліятэкі. Ужо літаральна праз год змагла здзейсніць сваю мару – паступіла ў Дзяржаўны народны хор БССР пад к...
	У 1967 г. Ганна Мікалаеўна пачала сваю працу ў Інстытуце мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору Акадэміі навук БССР у якасці малодшага навуковага супрацоўніка сектара этнаграфіі. Калі на пачатку навукова-даследчыцкай дзейнасці Г. М. Курыловіч меўся...
	Эфектыўнай і надзвычай выніковай была даследчыцкая дзейнасць Ганны Мікалаеўны, а кола інтарэсаў сапраўды шырокім: акрамя матэрыяльнай культуры, яна цікавілася разнастайнымі пытаннямі духоўнай культуры, сям’ёй і сямейнымі традыцыямі. Шматлікія артыкулы...
	Свой істотны ўклад Г.М. Курыловіч унесла ў распрацоўку тэмы “Рэгіянальны гістарычна-этнаграфічны атлас Украіны, Беларусі, Малдовы”, якая з’яўлялася часткай праекту па падрыхтоўцы навуковых работ, якія б ахоплівалі розныя бакі традыцыйнай культуры наро...
	Г. М. Курыловіч, працуючы ў ІМЭФ, прымала непасрэдны ўдзел у вывучэнні шматлікіх навуковых тэм, што, бясспрэчна, патрабавала адпаведнай кваліфікацыі, бо многія з іх не былі непасрэдна звязаны з ткацтвам ці з іншымі асобнымі аспектамі традыцыйнай культ...
	Значны ўклад унесла Г. М. Курыловіч у вывучэнне традыцыйнай сялянскай сям’і. Яе раздзел “Сялянская сям’я” у калектыўнай манаграфіі “Сям’я і сямейны быт беларусаў” напісаны цікава, з добрым веданнем аб’екта даследавання. Упершыню паказана структура сям...
	Амаль усе навуковыя працы даследчыцы напісаны на багатым фактычным матэрыяле, які быў сабраны ёю ў этнаграфічных экспедыцыях ва ўсіх гісторыка-этнаграфічных рэгіёнах Беларусі: “…мы па-добраму зайздросцілі Ганне Мікалаеўне, калі выязджалі разам з ёй у ...
	Для маладых навукоўцаў Ганна Мікалаеўна была заўжды сапраўдным сябрам – параіць, падкажа, тонка і тактоўна навядзе на думку. У той жа час адчуваеш пэўнае творчае хваляванне, калі аддаеш на рэцэнзію ей сваю працу, бо ведаеш, што трапіла яна ў рукі прын...
	Напрыканцы 2010 г. Г. М. Курыловіч завяршыла працу ў Нацыянальнай акадэміі навук і сышла на заслужаны адпачынак. За час, праведзены ў Інстытуце, даследчыца займала розныя пасады: малодшы навуковы супрацоўнік аддзела этнаграфіі, намеснік загадчыка назв...

