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ИСТОРИЯ
Иерей Владимир Горидовец 

Митрофорный протоиерей Николай Околович

Наступило время, когда по крупицам собира-
ются сведения о православных христианах, жить 
которым выпало в советском государстве в годы 
гонений на Церковь. Доступными стали некогда 
секретные документы из архивов КГБ, государс-
твенные архивы содействуют в поиске необходи-
мых сведений и свидетельств того периода.
Автором было проведено исследование 

по составлению биографии клирика Русской 
Православной Церкви протоиерея Николая 
Околовича, уроженца Витебщины, совершавше-
го свой нелегкий жизненный подвиг в конце XIX 
— начале XX века и пострадавшего за веру.

4 мая 1863 г. в д. Ужлятино Витебского уезда в 
семье псаломщика Фомы Околовича родился сын, 
в крещении нареченный Николаем. 
В 1873 году 10-летний Николай Околович пос-

тупил в Витебское духовное училище, которое 

закончил в 1877 г., а после него — в Витебскую 
духовную семинарию (1877–1883 гг.), которую 
окончил по первому разряду. В 1883-1887 годах 
Николай Фомич обучался в Московской Духовной 
Академии, которую окончил магистрантом. 
После окончания Академии Николай Околович 

поступил на службу в Полоцкую духовную кон-
систорию, где в должности столоначальника про-
служил с 6 октября по 4 декабря 1887 года. 

4 декабря 1887 года Преосвященный Маркелл 
(Поппеля), епископ Полоцкий и Витебский под-
писал указ о назначении Николая Околовича на 
должность противо-раскольнического миссионе-
ра Полоцкой епархии. В соответствии с новым на-
значением 24-летний Николай Околович переехал 
в г. Режица — центр компактного проживания ста-
рообрядцев (теперь г. Резекне, Латвия). Занимая 
эту должность, Николай Фомич познакомился 
с Витебским губернатором князем Василием 
Михайловичем Долгоруким. 

17 января 1888 года Николай Околович женил-
ся на Александре Михайловне Децикевич, дочери 
протоиерея Михаила Кирилловича Децикевича 
(в 1871-1875 гг. последний являлся администра-
тором Холмской епархии) и внучке управляюще-
го Полоцко-Витебской епархией в 1882-1889 гг. 
епископа Маркелла (Поппеля). От этого брака ро-
дились два сына и две дочери.
Вскоре Николай Околович был рукоположен 

епископом Маркеллом (Поппелем) в сан диакона, 
а 2 февраля 1888 года и в сан священника. 

4 марта 1889 года священник Николай Околович 
был назначен на должность законоучителя и на-
стоятеля домовой Никольской церкви Полоцкого 
кадетского корпуса. Одновременно он являлся 
членом Полоцкого епархиального попечительс-
тва, председателем Совета Полоцкого церковного 
братства, председателем Полоцкого уездного от-
деления училищного совета.

15 августа 1897 года о. Николай был награж-
ден грамотой Священного Синода и наградной 
Библией «За особое усердие и ревность в деле 
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благоустройства местных церковно-приходских 
школ».
На Первом Миссионерском съезде, проходив-

шем в Витебске 5-10 июня 1901 года, священ-
ник Николай Околович был единогласно избран 
председателем и утвержден в этой должности 
Преосвященным Тихоном (Никоноровым), епис-
копом Полоцким (впоследствии архиепископ 
Воронежский и Задонский, священномученик, 
+27.12.1919 г.).
С 19 июня 1907 г. до 21 декабря 1912 г. свя-

щенник Николай Околович являлся ректором 
Воронежской Духовной Семинарии и главным ре-
дактором «Воронежских епархиальных ведомос-
тей». Одновременно, с 14 октября 1908 года до 
отъезда из Воронежа, о. Николай был председате-
лем Воронежского епархиального миссионерско-
го совета. В 1911 году по инициативе священника 
Николая Околовича в Воронеже были учреждены 
педагогические и миссионерские курсы для пре-
подавателей церковно-приходских школ и при-
ходского духовенства.
В декабре 1912 года священник Николай 

Околович был назначен законоучителем Двинского 
реального училища (современный г. Даугавпилс).
По свидетельству Воронежского епархиаль-

ного миссионера Льва Захаровича Кунцевича, 
«…под председательством протоиерея Николая 
Околовича Миссионерский Совет работал пло-
дотворно и оживленно. Приходится пожалеть об 
уходе из Воронежа почтенного миссионерского 
деятеля, отличавшегося необыкновенной отзыв-
чивостью и сердечностью, согревавшей членов 
Совета и объединявшей их в одну семью, рабо-
тавшую во имя дела без разделений и партий».
Николай Околович был лично знаком с мит-

рополитом Антонием (Храповицким), с которым 
встретился в мае 1910 года в Полоцке, во вре-
мя перенесения из Киева мощей преподобной 
Евфросинии Полоцкой, а в июле 1916 года вновь 
увиделся с ним в Харькове. 
Много лет священник Николай Околович был 

редактором “Полоцких епархиальных ведомос-
тей” и “Воронежских епархиальных ведомостей”, 
где печатал свои литературные труды — более 
тысячи страниц миссионерских отчетов, пропове-
дей, некрологов.
Свою 30-летнюю педагогическую службу о. 

Николай закончил в октябре 1917 года в г. Речица, 

где находилось в эвакуации Двинское реальное 
училище.
После окончания немецкой оккупации он поки-

нул Речицу и с мая 1919 года проживал в Витебске. 
К тому времени Витебская Духовная Семинария 
была уже закрыта. По благословению архиеписко-
па Иннокентия (Ястребова) и с разрешения граж-
данских властей в 1919 году при Николаевском 
кафедральном соборе г. Витебска начала действо-
вать пастырская школа под руководством священ-
ника Николая Околовича. 
Одновременно началось чтение лекций по 

Закону Божиему в советских трудовых школах 2-й 
ступени и для взрослых. Лекторами были священ-
ник Николай Околович, преподававший в стар-
шей группе историю религий, общую и русскую 
церковную историю, а также основное, нравс-
твенное и догматическое богословие, и бывший 
ректор Витебской Духовной семинарии протоие-
рей Сергий Артоболевский (+1920 г.), читавший 
в младшей группе катехизис и богословие. В этот 
же период о. Николай с миссионерскими целями 
ездил в места проживания сектантов. 
К 1922 году священник Николай Околович стал 

настоятелем Николаевского кафедрального собо-
ра в Витебске. На время его служения пришлось 
изъятие церковных ценностей, реквизированных 
как в Николаевском соборе, так и в приписных 
к нему Успенском соборе, архиерейской церкви 
Архангела Михаила и больничной Скорбященской 
церкви. Благодаря мудрому поведению о. Николая 
не только сама «передача» ценностей прошла 
достаточно мирно, но и были возвращены в 
Успенский собор изъятые литургические сосуды, 
что позволило вновь совершать богослужения.
Не во всех церквях Витебска изъятие церков-

ного имущества прошло без конфликтов, что пов-
лекло аресты. По подозрению в организации пре-
пятствий реквизиции в 1922 году о. Николай был 
арестован и содержался под стражей в течение 
двух недель, позже он был условно осужден на 1 
год лишения свободы, но вскоре амнистирован. 
Витебский епархиальный совет, избранный в 

1919 году, поддерживал Святейшего Патриарха 
Тихона. В 1921 году постановлением админист-
ративного отдела Витебского горсовета епархи-
альный совет был расформирован. В 1922-1925 
годах в Витебске действовало и было официально 
зарегистрировано только обновленческое епар-
хиальное управление. Через него производились 
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все назначения священнослужителей с получени-
ем разрешения на служение от местных органов 
власти. Поскольку о. Николай Околович вследс-
твие ареста потерял место своего служения, ему 
пришлось принимать новое назначение от обнов-
ленческого епархиального управления.
До осени 1924 года о.Николай служил в 

церкви д.Нови ки Полоцкого уезда и настояте-
лем Комшанской церкви Невельского уезда.
Одновременно он являлся уполномоченным 
Витебского епархиального управления по Невель-
скому уезду.
В 1924 и 1927 гг. обновленческие митрополит 

Иосиф (Кречетович) и архиепископ Александр 
(Щербаков) письменно предлагали о. Николаю 
Околовичу перейти в обновленчество, принять 
архиерейский сан и Полоцкую епархию. Ответом 
на это предложение был отказ. 
Еще школьных товарищей о.Николай получил 

прозвище «Николай Миротворец», что характе-
ризовало его миролюбие. Мудрость, врожденный 
такт, стремление разрешить конфликт мирным пу-
тем позволили ему служить в церкви в это слож-
ное время. Благодаря таким высоким личност-
ным качествам о.Николай пользовался призна-
нием даже со стороны обновленческой иерархии 
— Витебским епархиальным советом и Высшим 
Церковным советом 1 июня 1924 года он был на-
гражден митрой.
С октября 1924 года вплоть до своего после-

дующего ареста в 1931 году протоиерей Николай 
Околович являлся настоятелем Ильинской церкви 
г. Витебска. На этом месте служения протоиерей 
Николай Околович проявил себя ревностным и 
бесстрашным служителем Патриаршей Церкви, 
готовым к жертвенным поступкам. Так, после 
закрытия в июле 1929 года Николаевской (бата-
льонной) церкви, о.Николай Околович принял в 
Ильинскую церковь всю приходскую общину за-
крытого храма во главе со священником Игнатием 
Иосафатовым.
В 1929-1931 гг., во время пребывания на 

Витебской кафедре архиепископа Николая 
(Покровского), протоиерей Николай Околович 
был верным помощником своему правящему ар-
хиерею в деле возрождения закрытых приходов и 
их возвращения из обновленческой юрисдикции. 
В это время из обновленчества вернулось около 40 

приходов. Часто протоиерей Николай возглавлял 
торжественные богослужения во вновь открыв-
шихся церквях, как это было в Дорогокуповской 
церкви, когда на богослужение собралось не-
сколько тысяч человек. 
В 1929 году протоиерей Николай Околович 

по непосредственному указанию митрополита 
Сергия (Страгородского) и благословению ар-
хиепископа Николая (Покровского) подготовил 
докладную записку на имя митрополита Сергия 
о церковно-историческом значении Витебска на 
предмет размещения в нем органа автономного 
управления Белорусской Церкви. Поводом для 
этого явилось рассмотрение Советом народных 
комиссаров РСФСР проекта о церковной автоно-
мии в Белоруссии по примеру соседней Украины.
Такая активность престарелого протоиерея не 

приветствовалась богоборческой властью. 24 ап-
реля 1931 года протоиерей Николай Околович 
был арестован и помещен в Витебскую тюрьму. 
Ему было предъявлено обвинение в антисоветс-
кой и антиколхозной агитации. 
Постановлением Особого Совещания при 

Коллегии ОГПУ от 14 июля 1932 года, согласно 
ст.72 и 76 УК БССР о.Николай Околович был ос-
вобожден из-под стражи с лишением права прожи-
вания в 12-ти пограничных пунктах и Уральской 
области с прикреплением к месту жительства на 
3 года.
По свидетельству его сына Петра Николаевича 

Околовича, протоиерей Николай Околович скон-
чался в заключении в 1934 году. Место его смерти 
и погребения неизвестно.
Сам Петр Николаевич Околович был арестован 

в 1937 году и расстрелян 26 сентября 1937 года в г. 
Витебске, а впоследствии реабилитирован. 
Протоиерей Николай Околович был реаби-

литирован 12 сентября 1989 года Прокуратурой 
Витебской области. 
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