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ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЦЕРКВИ

Белый храм над рекою...
(исторический обзор приходской жизни в деревне Прилуки Минского района)

Иерей Владимир Зварич

И сказал Господь Иакову: возвратись в землю отцов твоих 
и на родину твою; и Я буду с тобою (Быт.31,3).

Село Прилуки находится в семи километрах от 
Минска, немного в стороне по Слуцкому направ-
лению. В труде «Описание церквей и приходов 
Минской епархии»  (Мн.1879)   под  пунктом  «26) 
Прилуки» значится: «Село Прилуки находится въ 
Минскомъ уезде, въ первомъ благочинническомъ ок-
руге; распо ложено при реке Птичи и упраздненной 
почтовой дороге изъ Минска въ Несвижъ. Отъ гу-
бернскаго города отстоитъ въ 16 верстахъ; въ 10 
верстахъ находится станция Московско–Бресткой 
жел. дороги Фаниполь».
С той поры выросли города, сократились рассто-

яния между ними, «постарела» река  Птичь, зна-
чительно обмелев… Но, милостью Божьей, после 
66-летнего прерыва в церковном служении вновь 
в Прилуках высится «…белый храм над рекою 
– алавастр чистоты, благодатным покоем утешают 
кресты». Думается, потому явлена здесь милость 
Господня, что более чем 500-летняя христианская 
история села Прилуки освящена  исповедничест-
вом  двух иереев Божиих,  105-летним монашес-
ким подвигом  и «жизнью во Христе» многих пас-
тырей и пасомых. Имена их, Господи, Ты знаешь. 
За нами же — долг молитвы и памяти. Господи, 
благослови!

I

Первое документальное упоминание о селе 
Прилуки современные историки относят к 1567 
году (в это время оно находилось во владении П. 
Ешиановой). О Православии в Прилуках говорится 
следующее: «Съ древнихъ временъ до XVII века въ 
Прилукахъ существовали две церкви: 1) Успенская 
— на Германовской горе 2) Свято-Троицкая». Судя 
по нижеследующему факту, духовный родник ис-
поведничества явился в Прилуках еще в те древние 

времена: «Въ окрестностяхъ Прилукъ находится 
много кургановъ, но опредёленныхъ сказаний о нихъ 
не сохранилось, за исключением одного, подъ назва-
ниемъ «Германовой горы», въ которомъ, по сохра-
нившемуся сказанию, погребенъ одинъ убитый по-
ляками православный священникъ». Не следует ли 
отсюда предположение, что имя его Герман?
Сведения, изложенные в известных нам на се-

годняшний день архивных документах, более 
склоняют полагать, что вышеназванные архиман-
дритом Николаем (Трусковским) церкви существо-
вали в разное время. 
Для строительства православных церквей наши 

благочестивые предки избирали наиболее кра-
сивые и видные места, а в районе села Прилуки 
таковыми являются, конечно же, холмистые бе-
рега реки Птичь. Примерно в XV веке на одном 
из холмов (местоположение которого –– левый 
берег реки в метрах 50-100 выше по течению от 
Республиканского сельскохозяйственного аэрофо-
тогеодезического предприятия «БелПСХАГИ») 
воздвигли наши отцы православный храм и освя-
тили его в честь Успения Пресвятой Богородицы. 
Предположим, что одно время служил в нем свя-
щенник Герман, который положил душу свою за 
веру православную и был погребен близ церкви.
Возможно, ветхость деревянного храма или по-

жар  привели здание церкви в негодность. Так или 
иначе, какие-то обстоятельства понудили отцов 
построить новую церковь. Место для неё избрали 
не менее красивое и видное –– холм левого берега 
реки в 500 метрах вниз по течению от прежнего. 
Освящена церковь была в честь Святой Троицы. 
Возможно, это было в конце XVI – начале XVII 
веков, т. к. в 1635 г. храм должен был быть до-
статочно крепким, чтобы решиться основать при 
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нем «монастырек». В «Истории Русской Церкви» 
Митрополита Макария (Булгакова) говорится:

«В Минском повете, в имении своем Прилуках, 
при церкви Святой Троицы, где погребены были 
весьма многие из князей Заславских, Вишневецких, 
Горских и других дворян, жена брацлавского под-
комория Вильгельма Стеткевича Анна Огинская 
основала (28 декабря 1635 г.) небольшой монас-
тырь, всего на пять человек; подарила ему сельцо 
Стукотичи с крестьянами, землями и разными 
угодиями и отдала этот монастырь под власть 
Минского Петро-Павловского настоятеля, так 
чтобы он с благословения митрополита Петра 
Могилы и назначал игумена в Прилуцкий монас-
тырек, и имел право суда над всею прилуцкою бра-
тиею и ее игуменом.
Первым игуменом в этом монастыре был отец 

Иосиф Грукович, который и введен был (26 января 
1636 г.) во владение сельцом, подаренным монас-
тырю».
Ревностная к благочестию княгиня Анна полу-

чила, возможно, благословение от митрополита 
Петра (Могилы), т. к. в 1635 г. он бывал в Минске. 
В те годы в своих «фундушевых» записях благочес-
тивые основатели обителей заклинали настоятелей 
и братию, так же как и своих потомков и преем-
ников, пребывать непоколебимо верными право-
славному «звыклому пастырю своему святейшему 
патриарху Константинопольскому».
Известный краевед архимандрит Николай 

(Трусковский) существенно пополняет сведе-
ния об обители: «Бывший Прилуцкий Свято-
Троицкий мужский монастырь, приписный къ 
Минскому Петро-Павловскому монастырю. Онъ 
находился въ Минском уезде, въ селе Прилукахъ, где 
ныне дворъ помещика Прилуцкаго. В 1635 г. кня-
гиня Анна Огинская Стеткевичь, съ разрешения 
Киевскаго митрополита Петра Могилы, основала 
православный монастырь при Свято-Троицкой 
церкви, въ которой погребены тела ея предковъ, 
православныхъ князей Огинских, Вишневецких, 
Стеткевичевъ и другихъ; и на содержание его запи-
сала село Стукатичи и Германовскую гору. В 1645 
г. князья Криштофъ Стеткевичь, подкоморий 
Брацлавский, и брать его Богданъ Стеткевичь, 
каштелян Мстиславский, Екатерина Сангушко 
Стеткевичъ и Самуилъ Стеткевичъ, хорун-
жий Оршанский, подтвердили запись кн. Анны 
Стеткевичъ. Известные настоятели его, под-
чинённые Минскому Пет ро-Павловскому монас-
тырю, следующие:

1) 1635 г. игуменъ Иосифъ Груковичъ.
2) 1736 г. иеромонахъ Дионисий Саевичь.

3) 1740 г. иеромонахъ Иоасафъ Стефановичь».

II

В 1720 году король Речи Посполитой Август II 
выдал жалованную грамоту в защиту оставших-
ся еще в Речи Посполитой православных цер-
квей и монастырей, что в государстве сохрани-
лись 52 православных монастыря. Среди них был 
Прилуцкий,остававшийся православным еще 20 
лет…

 «Более 100 летъ православные монахи владели 
Прилуцкимъ монастыремъ и его имениемъ. Но в 
1740 г. Минский староста Иосифъ Ива новский ра-
зогналъ православныхъ монаховъ, насильно завла-
делъ монастыремъ и его имениемъ Стукатичами. 
Примечание.  Часть  архива  сего монастыря  

находится въ архиве Пинскаго Богоявленскаго мо-
настыря».
Своеволие шляхты и  католического  духовенс-

тва  в  отношении православного  населения  сде-
лалось  своего  рода бравадой и геройством.  В это 
время был даже придуман для насильственного пе-
ревода в унию особый способ, получивший назва-
ние «наезд на монастырь». Жертвой «наезда» стал 
и Прилуцкий монастырь. На «мурах» монастыря 
местные помещики построили дворец, основная 
часть здания которого сохранилась до нынешнего 
времени. Сегодня в нем располагается Институт 
защиты растений. 
Вероятно, с 1635 по 1740 годы жители окрест-

ных деревень окормлялись при Свято-Троицком 
мужском монастыре. Одним из аргументов того, 
что к 1635 году Успенской церкви на Германовой 
горе уже не было, может являться следующий факт: 
«княгиня Анна Огинская Стеткевичь… на содер-
жание его (монастыря) записала... и Германовскую 
гору». Уместно предположение, что благочестивая 
княгиня отписала ее не без надежды на присмотр 
монахов за могилами при бывшей церкви, в т. ч. и 
священника Германа. 
После насильственного упразднения монасты-

ря в течение 23 лет (до отпадения в унию) приход 
окормлялся при храме в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы, который был поставлен на прежнем 
церковище на Германовой горе.
При переводе прихода в унию в 1763 году, «ве-

роятно, поме щики Ивановские же построили для 
униатскаго приходскаго священника существую-
щую ныне Свято-Духовскую деревянную церковь на 
горе, отделенной отъ Прилуцкаго двора почтовою 
дорогою»; «Села Прилуки Свято-Духовская (пре-
жде Покровская) монастырская, шестого класса, 
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деревянная церковь, построенная в 1763 году по-
мещицей Ивановской. Штатного годичного жало-
ванья причту 160 р. Земли при ней 33 десятины. 
Прихожан муж. пола 465 и женскаго пола 460 душ». 
«Помещики Ивановские владели Стукотичами 
до 1778 г., въ которомъ оне возвращены, по рас-
поряжению правительства, Минскому Петро-
Павловскому монастырю».

17 мая 1795 года благочинный минской округи 
иеромонах Иоаким подал рапорт в Минскую ду-
ховную консисторию о том, что в результате его 
поездки с помощниками в село Прилуки, с целью 
присоединения униатов к благочестию, «ничего не 
успели». 
До 1839 года Прилуцкий приход находился в 

унии.

III
После возвращения прихода в Православие в ве-

домости за 1840-й год засвидетельствовано, что в 
1778 году деревянная церковь перестраивалась, но 
к 1840 году изрядно обветшала. Впрочем, ещё и 11 
октября 1861 года «прихожане просятъ дозволения 
хоть кое-какъ подпереть и подправить ветхую и 
уже давно запечатанную ихъ деревянную церковь, 
такъ чтобы возможно было имъ въ ней молиться 
до лета будущаго года… Похвальное желание свое 
прихожане приведутъ въ исполнение сами на свой 
счетъ, для чего и деньги собрать определили. Къ 
исправлению ветхой церкви приступятъ тот часъ 
по получении разрешения отъ Преосвященного на 
отпечатание этой церкви». 
Въ составъ прихода входили «следующия селе-

ния: Подгай, Прилучки, Лецковщина, Кохановщина, 
Слободка, Максимилия, Василевщина, Тимошки, 
Волчкевичи и Черкасы, къ сей церкви прина-
длежитъ приписная Витовецкая церковь». 
Первоначально решено было строить православ-
ную церковь в имении помещика Хорвата (Горвата) 
в селе Волковичи. Но уже в ведомости со сведени-
ями о ходе строительства церквей, которая была 
представлена Виленским генерал-губернатором 
в Министерство внутренних дел 26 ноября 1854 
г. сказано: «с. Волковичи помещицы Горватовой. 
Повторено Минскому уездному предводителю дво-
рянства о скорейшем отобрании от помещицы 
Горватовой подписки к постройке каменной в име-
нии ее Прилуках церкви в течение 3-х лет, с уст-
ройством из материала старой Прилукской церкви 
кладбищенской деревянной в с.Волковичах. Причем, 
по требованию Епархиального начальства, сдела-
но распоряжение об избрании мест под постройку 

сих церквей». В ведомости от 24 июня 1855 г. ука-
зано, что «начато приготовление материала к пе-
ренесению старой церкви в Волковичи, и сделано 
распоряжение об избрании места для постройки 
каменной церкви, а план и фасад ее представлены 
в Губернскую строительную и дорожную комис-
сию».  В ведомости от 28 июля 1857 г. сообщалось: 
«Приготовляется нужный материал на построй-
ку по данному плану каменной церкви».7 декабря 
1857 г. «Помещица Горватова данною 8 мая сего 
1857 г. подпискою обязалась произвесть построй-
ку каменной церкви в возможной скорости, на что 
приготовляется нужный материал». 25 апреля 
1858 г. Минский вице-губернатор доносил в МВД: 
«... в имении Прилуках помещица Горватова ма-
териал заготовила, и самая постройка церкви на-
чата, и за скорейшее возведение храма имеется над 
экономией постоянное наблюдение со стороны по-
лиции, но к какому именно сроку эта церковь будет 
выстроена, за выбытием помещицы Горватовй с 
мужем еще в прошедшем году за границу, показания 
отобрать не от кого». 
Рапорт генерал-майора Мейера от 10 сентября 

1860 г.: «с. Прилуки... Во имя Святого Духа  де-
ревянная с 1763-го года по совершенной ветхости 
запечатана. Вновь строится и приходит к окон-
чанию во имя Рождества Богородицы. Церковь 
каменная. По отсутствии владельца нельзя сде-
лать заключения об окончании строения; по воз-
вращении его будет составлен окончательный акт, 
в г.Минске в присутствии губернатора и владель-
ца». 

3 ноября 1861 г. Минский гражданский губер-
натор докладывал министру внутренних дел, что 
церковь в Прилуках «... не окончена еще по случаю 
уклонения от того сказанного помещика». По ос-
видетельствовании сделанной постройки камен-
ной Прилукской церкви генерал-майором Мейером 
«найдено необходимым в некоторых частях здание 
совершенно перестроить, покрыть шпиальтером 
[цинком] крышу, с добавлением колокольни, одно-
го 8-ми пудового колокола и особой постройки но-
вой деревянной церковной избы и вообще устроить 
как внутри, так и снаружи, за что предположе-
но на издержки сумму в количестве семи тысяч 
пяти рублей, которую бывшие при освидетельс-
твовании прихожане сказанной церкви и другие 
лица признали весьма умеренной».  Рапортом от 
18 ноября 1861 г. генерал-майор Мейер доносил, 
что предлагал владельцу встретиться с ним, но 
«помещик Хорват, напротив, уклонился от этого 
и приостановил окончательно работы. Сожалея 
о начавшейся значительной порче нового, но за-
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брошенного здания, которое по переделке, при ис-
правлениях, может быть прекрасною церковью, 
Преосвященный особенно просил меня об окон-
чательном ее устройстве... Сделав осмотр этому 
строению, я составил акт за № 20 (вполне одобрен-
ный Преосвященным), представил его начальнику 
губернии, и проектируемый мною чертеж....» 
В донесении от 26 ноября 1861 г. того же автора 

говорится об усердии строителя, «русского купца 
Александра Свечникова, который, несмотря на все 
местные затруднения и даже явные убытки, не 
уменьшил своего рвения к Православной Церкви».

20 июня 1865 новую церковь освятили в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы.
В ведомости, представленной полковником 

Генерального штаба Зелинским 27 апреля 1867 г., 
Прилуцкая церковь числится «сданной».
В его же ведомости, от 17 июля 1867 г. уточняет-

ся, что каменная церковь в Прилуках была осмот-
рена  7 сентября 1860 г., в октябре 1861 г. и 4 июля 
1862 г. Вслед за осмотром « полагалось ее переде-
лать и исправить, после чего было произведено: 
переделки и исправления (кирпичные, плотниц-
кие, столярные и кровельные работы), а также 
изготовление престола, жертвенника и пр. — все-
го на сумму 2785 руб. купцом Свечниковым; ико-
ностас с иконами и прочими принадлежностями 
на сумму 610 р. — художником Сивицким, семипу-
довый колокол и паникадила на 200 р. — купцом 
Свечниковым». На ведомости помета: «Дело кон-
чено (если подрядчик Свечников будет просить о 
дополнительной сумме за вставленные в окна же-
лезные решетки, то следует ему отказать, так как 
есть в постройке кое-какие грешки)».

IV

Через 12 лет после освящения храма в документе 
1879 года «Описание церквей и приходов Минской 
епархии» о нашем приходе и церкви говорится: 

«...Настоящая церковь, во имя Рождества 
Пресвятой Богородицы, расположенная вблизи се-
ления на возвышенной местности, построена въ 
1865 году на средства правительства, при пособии 
отъ прихожанъ. Зданиемъ каменная, сложенная 
изъ кирпича. По внешнему виду представляетъ 
форму продолговатаго прямоугольника, съ однимъ 
рядомъ оконъ, двумя входными дверьми, железною 
крышею и однимъ открытымъ  куполомъ на среди-
не.  По крепости церковь находится въ удовлетвори-
тельномъ состоянии. Внутри устроена со сводами, 
которые поддерживаются четырьмя столбами; 
пол деревянный, стены выбелены известью, при-

способлена к отоплению, но за недостатком средс-
твъ и при слуги никогда не огревается. Плошадь 
внутренней вместительности включает около 30 
квадратныхъ саженъ. Клиросы устроены на солее. 
Иконостасъ новаго устройства, покрашенный бе-
лою краскою, съ золочеными карнизами, рамами и 
резьбою состоитъ из пяти иконъ, расположенныхъ 
въ одинъ ряд. Утварныя вещи имеются въ доста-
точномъ количестве, но все оне малоценны, боль-
шею частию изъ аплике (в cловаре В. Даля-наклад-
ное серебро, аплике, медь или железо, покрытое се-
ребряным листом...), за исключениемъ одного пол-
наго серебряного прибора литургийныхъ сосудовъ. 
Священническихъ облачений недостаточно, так 
какъ годныхъ к употреблению имеется только че-
тыре предмета, но из них новым можно признать 
только одно. Евангелие имеется одно, въ лист, въ 
сплошномъ металлическомъ золоченомъ окладе; 
из богослужебныхъ книгъ не достаетъ месячных 
миней. Въ архиве церковномъ метрическия книги 
хранятся съ 1791, а исповедныя списки прихожа-
нъ съ 1840 года; другихъ древнихъ документовъ не 
имеется. Погостъ церковный обнесёнъ деревянною 
дощатою оградою. Въ колокольне, устроенной во 
фронтонной части церкви, имеется четыре коло-
кола: въ 7; 4; З,5 пуда и 7 фунтовъ.
Къ сей церкви принадлежитъ приписная 

Витовецкая церковь, зданиемъ деревянная, въ ко-
торой находится местночтимое, резное изъ дерева, 
изображение страждущаго Спасителя, величиною 
около аршина, о которомъ определеннаго сказания 
не сохранилось, но по народному преданию изобра-
жение сие найдено въ источнике, протекающемъ 
вблизи церкви, которому по сему также приписы-
вается народною верою чудодейственное свойство. 
Громадное стечение богомольцевъ въ сию церковь 
по преиму ществу бываетъ въ день Воздвижения 
Честнаго Креста, Преображения Господня и дру-
гие некоторые дни.
Кладбищъ въ Прилуцкомъ приходе существуетъ 

четыре.
Приходъ. Самый дальний пунктъ отстояния въ 

приходе 7 верстъ. Прихожанъ числится мужеска-
го пола 604, а женскаго — 657 душъ, большинство 
изъ нихъ крестьянскаго сословия и все занимаются 
только хлебопашествомъ. Степень религиозности 
прихожанъ невысока; изъ частныхъ молитвосло-
вий меж ду прихожанами развито совершение за-
упокойныхъ литургий и служение заздравныхъ мо-
лебновъ.
Причтъ.  Причтъ при сей церкви состоитъ 

изъ настоятеля и псаломщика. Настоятелемъ въ 
настоящее время состоитъ священникъ Иосифъ 
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Железняковичъ, студентъ семинарии, священс-
твуетъ съ 1866 года, а при сей церкви со стоитъ съ 
1877 года; имеетъ набедренникъ. И. д. псалом щика 
Василий Вериго, въ должности съ 1859 года.
Владения церкви и причта.  Въ пользу церкви 

въ течении года дохода поступаетъ до 100 рублей 
и столько же по приписной Витовецкой церкви. 
Причтъ, кроме штатного жалованья и дохода по 
приписной Витовецкой цер кви, достигающего до 
300 рублей,  пользуется церковнымъ помещениемъ 
и земельнымъ участкомъ, расположеннымъ вбли-
зи церкви и состоящимъ изъ 2 десятинъ усадебной, 
24 пахатной, 4 сенокосной и 3,5 неудобной.  Планъ 
и межевая книга на сию землю имеется и владение 
происходить бесспор ное. Для помещения причта 
имеется домъ, гумно, скотский сарай; сеновалъ и 
амбаръ для священника, а для причетни ка оди-
нъ домъ. Все постройки требуютъ капитальной 
ремон тировки, а священнический домъ до того 
ветхий, что необходимо заменить оный новымъ; 
но проэкта о приведении причтовыхъ помещений 
въ должный порядокъ еще не составлено.
Церковныя и приходския учреждения.
При церкви существуетъ церковно-приходское 

попечительство и штатное народное училище, но 
процентъ грамотности между прихожанами не 
великъ. Богадельни въ приходе нетъ».
Нам известен причт церкви 1910 года: настоятель 

священник Николай Анастасьевич Струковский, 
псаломщик Василий Вериго (заметим, что он пре-
бывал в этой должности с 1859 года); старостой яв-
лялся крестьянин Михей Гладкий, 1864 года рож-
дения (в должности с 5 января 1910 г.).

V

     Шли годы, менялись поколения людей, труды 
которых приносили заметные плоды в деле церков-
ного благоустройства. О них можно узнать в ведо-
мости о церкви за 1912 год:

«… Зданием каменная, с такою же каменною 
колокольнею, стоящей в одной связи с церковью. 
Покрыта железом, кругом обнесена железной огра-
дой. Церковь стоит вдали от жилых построек, вне 
селения на горе.

 …На горе, прилегающей к дому священника, 
церкви и школе, разведён с 1899 г. лес на собствен-
ныя средства священника Николая Струковского. 
Около дома имеется фруктовый сад в 150 деревьев, 
за который уплачено св-м Н. Струковским наслед-
никам своего предшественника 155 рублей.

…Дома для священно- и церковнослужителей 
на церковной усадебной земле деревянные, заново 

отремонтированы в 1908 году и составляют собс-
твенность церкви.

 Из других зданий, принадлежащих церкви пере-
числены…
деревянные, крытые гонтой: церковная школа, 

гумно, манеж, хлев, амбар;
деревянные, крытые соломой: хлев, конюшня, 

сарай, возовня, погреб, ледник.
Из церковной земли по распоряжению епар-

хиального начальства от 25 февраля 1874г. за 
№2027 выделено 4 3/4 десятин в пожизненное 
пользование вдове священника сей церкви Розалии 
Струковской. На этой земле ею разведён фрукто-
вый сад в 400 деревьев. 

… Приписанных к сей церкви церквей нет; ча-
совня в д. Волчковичах.

…В церковной библиотеке находится книг для 
чтения предназначенных 48 томов.

…Имеющиеся в приходе школы:
 1.Церковно-приходская при церкви открыта в 

1899г.
 2.Министерская в д. Волчковичи……….1907 г.
 3…………………Черкассах…………….1907 г.
4………………в селе Прилуки………… 1860 г.
Церковная школа помещается в доме собствен-

ном, на содержание ея отпускается от епархиаль-
ного училищного совета 590 руб. В сем (1912 )году 
в ней обучается 1 мальчик и 56 девочек.
При церкви состоит старостою церковным 

крестьянин Михей Гладкий, который должность 
свою проходит с 5 января 1910 года. От рождения 
имеет 48 лет.
Преосвященный в последний раз посетил приход 

в 1902 году».
Из различных источников о священнослужите-

лях  села Прилуки (кроме уже упомянутых выше 
Германа и  игуменов монастыря)   известно, что:
В 1825 г. служил на приходе Павел Евстафьевич 

Ситкевич, 1800 года рождения, перешедший 
в Православие из униатства, сын священника. 
Известно, что в 1840 г. у отца Павла было 4 детей, 
однако за слабость к винопитию он был снят с при-
хода.
С 8 августа 1843 года в церковь в честь 

Рождества Пресвятой Богородицы настояте-
лем назначен 26- летний Феодор Димитриевич 
Заранкевич. Окончил Минскую духовную семина-
рию. Вероятно, был зятем П.Е. Ситкевича.
В 1861 г. настоятелем был уже отец Анастасий 

Струковский. Матушка его Розалия в 1912 г. еще 
здравствовала. Имели детей, из них нам извес-
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тны священнослужитель Стефан и священник 
Николай.
С 1877 г. настоятелем церкви являлся Иосиф 

Железнякович. Окончил семинарию, священство-
вал с 1866 г. Имел награды до камилавки.
Николай Анастасьевич Струковский, 1868 г. 

рождения, окончил семинарию, с 24.05.1898 г. 
настоятель церкви. Его матушку племянники зва-
ли тетей Нютой. В семье было 4 детей. Супруги 
усыновили еще 2 племянниц-сирот. Жили они  в 
деревянном доме вблизи церкви, примерно в 100 
метрах к северо-востоку. В 1921 г. отец Николай 
преставился, а около 1929 г. его семью репресси-
ровали как ЧеэСов (членов семьи «врага народа») 
и сослали в северные широты. В их доме устроили 
магазин, но здание сохранилось до 2004 г. 
С 1921 г. вплоть до насильственного закры-

тия церкви в 1935 г. настоятелем был Александр 
Евдокимович Юденич, 1883 г. рождения. Его суп-
руга, матушка Ксения Степановна Струковская, 
родила троих детей. Отец Александр был приго-
ворён к расстрелу в 1938 г. в тюрьме г. Бобруйска. 
В 1989 г. реабилитирован. Материалы о его испо-
ведническом служении поданы на рассмотрение 
священноначалия.
Об отце Александре подробно можно прочесть 

в №1 2006 г. МЕВ, но уже сегодня найдены но-
вые сведения, которые говорят о том, что о. Алек-
сандр был хорошо знаком с игуменом Никоном 
(Воробьёвым) и ныне прославленной блаженной 
Валентиной Минской. Господь открыл и более 
определенное (с точностью до 50 метров в ра-
диусе) место захоронения иерея Александра в г. 
Бобруйске. Воистину никто не забыт и ничто не 
забыто у Господа! Ему же слава во веки веков!
После закрытия храма церковное здание потеря-

ло свой вид. Его использовали сначала как клуб, 
затем как больницу, амбулаторию, склад. Одно вре-
мя даже содержали там пленных немецких солдат.

От редакции. В 1998 г. уцелевшие части цер-
кви были возвращены верующим. 9 февраля 2001 
года Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, 
Патриарший Экзарх всея Беларуси назначил насто-
ятелем храма в Прилуках клирика Свято-Духова 
кафедрального собора г. Минска  священника 
Владимира Викторовича Зварича. С Божией помо-
щью, усилиями прихожан и благотворителей был про-
изведен ремонт здания. 15 апреля 2001 г. на Светлое 
Христово Воскресение после 66-летнего перерыва в 

Рождество-Богородичном храме совершилась первая 
Божественная литургия.

К концу 2001 года завершился косметический ре-
монт здания. С сентября 2002 года в воскресной при-
ходской школе занимается порядка 15 детей. Собрана 
библиотека духовной литературы, которая периоди-
чески пополняется. Организована швейная  мастер-
ская. Оказывается посильная помощь детскому дому 
№2 г. Минска. С 2003 года начались более активные 
архивные и поисковые работы по истории прихо-
да и исповеднического служения иерея Александра 
Юденича. В 2004 г. получен Государственный акт 
на землю. В том же году начал  издаваться приход-
ской листок «Благовест». Создан кукольный театр 
«Прилукская Батлейка». Приход стал принимать учас-
тие в православных выставках–ярмарках, на которых 
предлагает ее посетителям медовые расписные пря-
ники собственной выпечки. В 2005 г. начаты работы 
по реставрации церкви, реконструкции церковного 
комплекса, строительству звонницы, церковно-при-
ходского дома, жилого дома причта, хозяйственного 
флигеля, ограждения на ранее предоставленном зе-
мельном участке. Три раза в год проводятся литера-
турно-музыкальные вечера, приуроченные к празд-
нованию Пасхи, Рождества Христова и престольного 
праздника в день Рождества Богородицы.

При работе над статьей использовались 
нижеследующие источники:

1. Митр. Макарий (Булгаков). История Русской 
Церкви.

2. Документы РГИА и НИАБ.

3. Николай, архим. Историко-статистическое 
описание Минской епархии. СПб., 1864. 

4. Описание церквей и приходов Минской епар-
хии. Мн., 1879.

5. Дипломные работы о. Вячеслава Шафаренко 
и о. Дмитрия Сивакова.

6. Воспоминания родственников о. Александра 
Юденича и старожилов с. Прилуки, а также 
фотографиииз архивов частных лиц.

7. Следственные материалы по делу о. Алексан-
дра Юденича. 


