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Аннотация  УДК 27-774
В данной статье рассматриваются особенности функционирования прихода одной из церк-
вей г. Полоцка — храма Покрова Пресвятой Богородицы в контексте обновленческого цер-
ковного раскола, советской антирелигиозной политики и репрессий 1920-х — 1930-х гг. 
На основе изученных архивных источников анализируются результаты деятельности по-
лоцкой Комиссии по охране памятников старины и искусства, Уездной комиссии по изъ-
ятию ценностей из храмов и молитвенных домов, Уездного исполнительного комитета 
и других органов и учреждений государственного управления в отношении прихода хра-
ма Покрова. Представлены данные о численности и составе приходского совета (по состо-
янию на 1925 г.), приведен текст Устава Полоцкой Свято-Покровской приходской общи-
ны, который регламентировал все аспекты её функционирования, декларировал основные 
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принципы, цели и задачи деятельности. Особое внимание уделяется рассмотрению причин 
и условий перехода священства и прихожан Покровской церкви в «обновленчество» в апре-
ле 1923 г. В целом ставится задача проанализировать трансформацию православных при-
ходских институтов в условиях советского государственного регулирования на территории 
БССР в 1920-х — 1930-х гг. в рамках деятельности отдельно взятого православного храма.

Ключевые слова: БССР, Полоцк, храм Покрова Пресвятой Богородицы, церковная община, 
приход, обновленчество, антирелигиозная политика, изъятие церковных ценностей, репрес-
сии, 1920-е — 1930-е годы.
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Abstract: The article studies the features of the functioning of the parish of a Polotsk church — 
the Church of the Intercession of the Theotokos — in the context of the renovationist church schism, 
Soviet anti-religious policy and repressions of the 1920s — 1930s. The article provides the archi-
val data analysis of the performance of Polotsk Commission for the Protection of Ancient Monu-
ments and Art, the Uyezd Commission for the Seizure of Values from Churches and Prayer Hous-
es, the Uyezd Executive Committee and other government bodies and institutions in relation to 
the parish of the Church of the Intercession. It presents the data on the number and composition 
of the parish council (as of 1925), as well as the text of the Charter of Polotsk Intercession of the 
Theotokos Parish community, which regulated all aspects of its functioning, declared the main prin-
ciples, goals and objectives of its activity. Particular attention is paid to the consideration of the 
reasons and conditions for the transition of the priesthood and parishioners of the Intercession 
Church to the «renovationism» in April 1923. In general, the task is to analyze the transformation 
of Orthodox parish institutions under the conditions of Soviet state regulation on the territory of 
the BSSR in the 1920s–1930s within the framework of the activities of a single Orthodox church.

Keywords: BSSR, Polotsk, Church of the Intercession of the Theotokos, church community, 
parish, renovationism, anti-religious policy, seizure of church valuables, repressions, 1920s — 1930s.
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Храм Покрова Пресвятой Богородицы был возведён в послед-
ней четверти XVIII в. на восточной окраине Полоцка1 в каче-
стве деревянной кладбищенской церкви Богоявленского мо-
настыря. Формирование самостоятельного прихода храма 

относится к 80-м гг. XVIII в., в данный период он складывался преиму-
щественно из представителей губернской администрации и военного 
гарнизона русских войск, располагавшихся в Полоцке. На протяжении 
ХIХ столетия храм Покрова пережил как период расцвета, после при-
своения ему соборного статуса в 1804 г., так и годы упадка, ставшего 
результатом лишения этого статуса, с последующим закрытием обвет-
шалого здания церкви в 1833 г. Возобновив свою деятельность в каче-
стве приходского храма в 1853 г. (после череды ремонтов и перестроек 
1860-х гг.), к началу ХХ в. деревянная Покровская церковь стала зна-
чимым духовно-образовательным центром для жителей всей восточ-
ной части Полоцка и ряда окрестных деревень (при храме действовали 
церковно-приходская школа, школа грамоты, хор). В 1900 г. деревянное 
здание храма и близлежащие церковные постройки были уничтожены 
пожаром, однако, благодаря самоотверженной деятельности священ-
ства и общины по сбору средств на восстановление, храм был вновь от-
строен из кирпича и освящён в октябре 1914 г.2

Падение самодержавия, поражение России в Первой мировой во-
йне и революционные события 1917–1918 гг. стали началом череды ис-
пытаний для Покровской церкви и её прихожан.

С 1920 г. храм стал объектом внимания полоцкой Комиссии по ох-
ране памятников старины и искусства под председательством П. И. Дей-
ниса. Организация выявляла и регистрировала исторические объек-
ты на территории города, проводила осмотры и предпринимала меры 
по их сохранению. Комиссией «…11 июля (1920 г.) была осмотрена По-
кровская церковь, где найден и рассмотрен весьма ценный для жизни 
г. Полоцка архив, богослужебные книги, относящиеся к XVII в., и цен-
ные художественные иконы белорусского и фряжского письма…»3. В тот 
же день на заседании Комиссии было решено «принять историческую 

1 Чантурия Ю. В. Белорусское градостроительное искусство: средневековое наследие, ре-
нессанс, барокко, классицизм в контексте европейского зодчества. Мн.: 2017.

2 Данько, Л. Ф. Храм Покрова Пресвятыя Богородицы во граде Полоцке // Полоцкий ле-
тописец: историко-литературный журнал. 1992. №1. С. 82–84.

3 Сведения о деятельности Полоцкой комиссии по охране памятников старины и искус-
ства // ЗГА Пол. Ф. 54., Оп. 1. Ед. хр. 343. Л. 19, об.; Отчёт о деятельности Полоцкой уезд-
ной комиссии по охране памятников старины и искусства за 1920 г. // ЗГА Пол. Ф. 54. 
Оп. 1. Ед. хр. 343. Л. 107 об. 
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справку к руководству, составить на текущем заседании акт об осмо-
тре Покровской церкви; копию с акта препроводить в губ. Комиссию 
по охране памятников старины и искусства и уведомить подотдел ис-
кусства о состоянии памятника»4. Для принятия первоочередных мер 
по сохранению раритетов от порчи и расхищения Отделом народного 
образования было решено: «предложить настоятелю церкви Священ-
нику Дымову (Дымману)5 ограничить доступ в помещения храма По-
крова, где находится архив, а также не производить без уведомления 
комиссии о том, никаких перемещений архива и икон, впредь до со-
ставления означенной комиссией подробной описи всех художествен-
ных и исторических ценностей этого храма»6 

23 декабря 1923 г. настоятелю Покровской церкви священнику 
о. Дымману7 было направлено письмо следующего содержания: «соглас-
но акта Комиссии по охране памятников старины и искусства от 11 июля 
сего года Полоцкий отдел народного образования предлагает…не про-
изводить перемещения церковной утвари, не употребляемой при со-
вершении богослужений, без уведомления о том комиссии. По состав-
лении означенной комиссией списка всех древностей и [внесения их] 
в инвентарные книги — Вам будет выдана на все эти предметы охран-
ная грамота»8. 

Следует отметить, что в дальнейшем работа Комиссии имела весь-
ма неоднозначные последствия. Часть церковных предметов из хра-
ма Покрова была передана в Окружной краеведческий музей, другие 
(в частности, архив) после закрытия храма в 30-х гг. ХХ в. были изъяты 
сотрудниками НКВД и сохранились фрагментарно. Впоследствии цер-
ковный архив был передан в фонды Центрального исторического ар-
хива БССР в г. Минске (в настоящее время Национальный историче-
ский архив Беларуси).

Начавшийся в 1920 г. голод в Поволжье, как известно, был ис-
пользован советской властью в политических целях и стал фактически 
началом гонений на церковь. Обращение большевиков к верующим 

4 Протокол Заседания Членов полоцкой Уездной комиссии по охране памятников Стари-
ны и искусства при Отделе народного образования 11 июля 1920 г. // ЗГА Пол. Ф. 54., 
Оп. 1. Ед. хр. 343. Л. 47. 

5 Акт № 7. Осмотр Покровской церкви г. Полоцка от 11 июля 1920 г. // ЗГА Пол. Ф. 54. Оп. 1, 
Ед. хр. 343. Л. 48. 

6 Там же.
7 Письмо настоятелю Полоцкой Покровской церкви священнику Дымману // ЗГА Пол. Ф. 54. 

Оп. 1. Ед. хр. 341. Л. 115–115 об. 
8  Там же.
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за помощью в сборе средств для голодающих получило отклик пода-
вляющего большинства духовенства и мирян. Приходы жертвовали 
ценности, в основном не имеющие прямого отношения к богослуже-
нию (украшения, оклады икон и книг и проч.). В Полоцке для этих це-
лей 3 апреля 1922 г. была создана Уездная комиссия по изъятию ценно-
стей из храмов и молитвенных домов, которая действовала совместно 
с Уездным комитетом помощи голодающим Поволжья и представите-
лями священства и верующих всех религиозных культов.

Духовенством организовывались сборы средств по приходам, 
от Покровской церкви в сборе участвовал председатель церковного со-
вета Ф. С. Подхилко9. 

Обязательным условием изъятия ценностей была их точная инвен-
таризация и определение необходимости использования в богослуже-
ниях. Опись ценностей полоцкой Покровской церкви была составлена 
8 апреля 1922 г., на учёт было взято 13 единиц. 10 мая 1922 г. оформ-
лен соответствующий акт, согласно которому представители Уездной 
комиссии «произвели приёмку изъятых церковных ценностей Покров-
ской церкви, причём оказалось:

1) Крест дуты (?) один серебряный.
2) Дискос серебряный.
3) Ковш серебряный.
4) Лжица серебряная.
5) Тарелочка серебряная.
6) Угольники от евангелия — 10 шт.
7) Угольники от евангелия — 10 шт.
8) Корона от иконы.
9) Риз от иконы Божией Матери — 2 шт.
10) Кадило.
11) Риз маленьких от икон — 2 шт.
12) Куски от риз.
13) Венчиков от икон пять…»10.

Следует отметить, что на начальном этапе кампания по сбору 
средств голодающим Поволжья проводилась в рамках действовавшего 
законодательства, позднее она переросла в массовое изъятие церковных 

9 Опись ценностей Полоцкой Покровской церкви от 8 апреля 1922 г. // ЗГА Пол. Ф. 51. Оп. 1, 
Ед. хр. 108 (Т.1). Л. 60.

10 Акт приёмки ценностей Полоцкой Покровской церкви от 10 мая 1922 г. // ЗГА Пол. Ф. 51. 
Оп. 1. Д. 108 (Т.1). Л. 58.
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ценностей, а порой и в открытый грабёж храмов. Одновременно вла-
сти пытались дискредитировать священнослужителей в глазах верую-
щих, с этой целью прокатилась волна судебных процессов над отдель-
ными священниками и мирянами, которые якобы утаивали церковные 
ценности. В 1922 г. было произведено кощунственное вскрытие мощей 
Преподобной Евфросинии Полоцкой, которое также оправдывали по-
дозрениями о сокрытии монахинями ценностей11.

С начала 20-х гг. ХХ в. советское государство уверенно проводи-
ло курс на ослабление православной церкви с перспективой её полно-
го уничтожения. Пользуясь растерянностью и разномыслием духовен-
ства и мирян по ряду вопросов церковной жизни, паразитируя на их 
желании вернуться к принципам жизни ранних христиан, большевики 
стремились с помощью «обновленцев» (живоцерковников) скомпро-
метировать высшие канонические органы церковной власти во гла-
ве с патриархом Тихоном. Главная цель такой политики заключалась 
в инициировании раскола среди духовенства12.

В короткие сроки указанные процессы распространились на ду-
ховную жизнь Полоцка. В церквах началась агитация за идеи «обнов-
ленчества», усиливались разногласия между священством и прихожа-
нами, спровоцированные кампанией по изъятию церковных ценностей 
и вскрытию мощей преподобной Евфросинии Полоцкой. 

Одновременно большевики рассчитывали собрать больше инфор-
мации о количестве и составе клира и наиболее активной части при-
ходов. Одним из мероприятий в этом направлении стала регистрация 
церковных общин, которая могла стать основанием для ликвидации 
части из них по формальным причинам. Постепенно советская власть 
ставила церковную жизнь под свой жесткий тотальный контроль.

В Полоцке регистрация церковных общин осуществлялась с 1 ав-
густа 1922 г. по 1 апреля 1923 г. Члены общины Покровской церкви ста-
ралась соблюдать все законодательные формальности в рамках ука-
занных властью сроков. Уже 11 августа 1922 г. представители прихода 
Покровской церкви заключили договор с Уездным исполкомом на право 

11 Базарэвіч Г. Х. Агітацыя і прапаганда ў друку як сродак фарміравання грамадскага мерка-
вання аб голадзе ў Паволжжы ў 1921–1922 гг. (па матэрыялах Віцебскай губерніі // Бела-
рускае Падзвінне: зб. навук. прац рэспуб. навук.-практ. канф. Наваполацк. 14–15 красавіка 
2016 г. Ч. 2.— Наваполацк. — с. 179–180; Мыслівец Г. М. Традыцыя шанавання Еўфрасін-
ні Полацкай у савецкі час (1917–1991 гг.) // Беларускае Падзвінне: зб. навук. Прац рэсп. 
навук.-практ. канф. Наваполацк. 14–15 крас. 2016 г. Ч. 2.— Наваполацк.— С. 161–167.

12 Православная церковь на Витебщине (1918–1991): документы и материалы / сост. В. П. Ко-
ханко и др. Мн., 2006. С. 57–60.
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пользования зданием храма. В документе была зафиксирована струк-
тура общины прихода, её правовой статус и перечень обязанностей 
перед советской властью13. 

Вскоре брожения в церковной среде, вызванные распространени-
ем идей «обновления», затронули и Покровский приход. Первым ша-
гом стал уход с должности председателя приходского совета Ф. С. Под-
хилко14. Сложно сказать, чем было вызвано такое решение, возможно, 
он не разделял настроений, распространявшихся в приходе. Несмотря 
на перемены в составе церковного актива, приходской совет при По-
кровской церкви был официально зарегистрирован 12 марта 1923 г. 15

Для решения вопроса введения «обновления» в храмах г. Полоцка 
14 января 1923 г. был созван сход представителей приходов всех церк-
вей. Местом сбора стал пустовавший в то время единоверческий храм 
Святого Духа вблизи Верхнего рынка. Среди участников собрания были 
зарегистрированы и представители прихода Покровской церкви: Собо-
левский, Рафалович, Фролов16. В ходе заседания было принято реше-
ние о противостоянии «обновленческому» движению. Несмотря на это, 
храмы Полоцка в считанные месяцы один за другим оказались под вли-
янием «обновленцев». Новая епархиальная власть подчиняла прихо-
ды всеми доступными средствами, включая силовые, с использовани-
ем административного ресурса при поддержке ОГПУ.

К апрелю 1923 г. в «обновленчество» перешла и полоцкая Покров-
ская церковь. Это могло быть результатом смены приходского священ-
ника (о. И. Дыммана сменил о. С. Покровский)17. Новый настоятель, 
в отличие от своего предшественника о. И. Дыммана, был более лоялен 
к идеям «обновленчества». Известно, что о. С. Покровский ранее служил 

13 Ведомость о числе храмов и культов в г. Полоцке и Полоцком уезде, заключивших дого-
вора группами верующих с местными Уисполкомами по состоянию на 1 марта 1923 г. // 
ЗГА Пол. Ф 51. Оп. 1. Ед. хр. 116. Л. 24.

14 Заявление Гр. гор. Полоцка Фомы Семёновича Подхилко, проживающего в г. Полоцке 
по ул. Ленина, дом № 87 от 28 февраля 1923 г. // ЗГА Пол. Ф. 51. Оп. 1. Ед. хр. 116. Л. 31.

15 Сведения о количестве рассмотренных Полоцким уездным статистическим управлени-
ем с 1 августа 1922 г. по 1 апреля 1923 г. заявлений об утверждении и регистрации об-
ществ, не преследующих целей извлечения прибыли // ЗГА Пол. Ф. 51. Оп. 1. Ед. хр. 115. 
Л. 132.

16 Протокол Общего собрания верующих православного вероучения граждан г. Полоцка 
в храме единоверческого прихода от 14 января 1923 г. // ЗГА Пол. Ф. 51. Оп 1. Ед. хр. 116. 
Л. 36–36 об.

17 Бараненка В. В. Да пытання аб прыналежнасці праваслаўных храмаў горада Полацка 
да царкоўных арганізацый // Беларускае Падзвінне: зб. навук. прац рэспуб. навук.-практ. 
канф. Наваполацк. 14–15 красавіка 2016 г. Ч. 2.— Наваполацк.— С. 191–196.
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законоучителем и учителем русского язы ка в одной из гимназий Мин-
ска, в «Списке служителей разных культов и монахов города Полоцка» 
числился «обновленцем»18. Важно отметить, что в сложившихся обсто-
ятельствах, когда Православная Церковь с каждым днём всё глубже по-
гружалась в бездну всеобъемлющего контроля советской власти, офи-
циальный переход духовных лиц в «обновленчество» нередко позволял 
хотя бы на короткое время отсрочить конфискацию церковного иму-
щества или закрытие храма. 

Согласно вновь установленным правилам взаимоотношений церк-
ви и государственной власти приходской общине для проведения ка-
ких-либо мероприятий требовалось особое разрешение. Так в Полоцкий 
уездный исполком в 1923 г. поступило заявление Полоцкого Покров-
ского церковного совета следующего содержания: 

«Настоящим Полоцкий Покровский совет просит о разрешении 
общего собрания прихожан упомянутой церкви имеющего быть в вос-
кресенье 22 апреля в 1 час дня в той же церкви. Повестка дня: Ремонт 
церкви и дома около церкви (сторожка)». 19 

20 апреля 1923 г. был дан положительный ответ: «Справка. Дана 
таковая церковному Совету Покровской церкви в том, что разрешается 
общее собрание прихожан Покровской церкви 22 апреля в 1 час дня». 20

С целью сокращения числа «тихоновских» приходов в г. Полоцке 
городские власти предприняли усиление репрессивных мер по отноше-
нию к ним. Продолжились мероприятия по дискредитации духовенства, 
набирали обороты антирелигиозная пропаганда и деятельность сою-
за воинствующих безбожников. Власти, отягощая общины различны-
ми налогами, отказывали им в проведении крестных ходов, создавали 
многочисленные административные препятствия, чтобы в конце кон-
цов найти законный и убедительный повод для закрытия храма и лик-
видации прихода. Подобным образом общины «тихоновцев» в г. По-
лоцке под различными предлогами были упразднены при Софийском 
и Богоявленском соборах21.

18 Список служителей разных культов и монахов г. Полоцка // ЗГА Пол. Ф. 104. Оп. 1. Ед. хр. 42а. 
Л. 39.

19 Заявление Полоцкого Покровского церковного совета от 20 апреля 1923 г. на разреше-
ние проведения общего собрания // ЗГА Пол. Ф. 51. Оп. 1. Ед. хр. 116. Л. 46.

20 Справка, данная церковному Совету Покровской церкви от 20 апреля 1923 г., на разре-
шение проведения общего собрания // ЗГА Пол. Ф. 51. Оп. 1. Ед. хр. 116. Л. 45.

21 Бараненка В. В. Да пытання аб прыналежнасці праваслаўных храмаў горада Полацка 
да царкоўных арганізацый // Беларускае Падзвінне: зб. навук. прац рэспуб. навук.-практ. 
канф. Наваполацк. 14–15 красавіка 2016 г. Ч. 2.— Наваполацк.— С. 191–196.
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В сложившихся условиях немногочисленная «обновленческая» об-
щина Свято-Покровской церкви продолжала жить. В 1924 г. настояте-
лю храма священнику С. Покровскому удалось возместить все недоим-
ки прихода по государственным налогам22.

Между тем, предпринимались попытки наладить внутреннюю 
жизнь церковной общины, регулярные отчёты о деятельности кото-
рой предоставлялись в местные органы власти:

«Выпись из протокола №1 общего собрания прихожан Св. Покровской церк-

ви, состоявшегося 25 февраля 1925 г.

Заслушали: словесное заявление председателя приходского совета 

Ф. С. Подхилко об отказе от … председателя.

Постановили: Освободить Ф. С. Подхилко от исполнения обязанностей 

председателя и поручить исполнение таковых его помощнику С. С Королёву, 

о чём поставить его в известность.

Об избрании членов церковного совета.

Постановили: произвести выборы в члены прих(одского) совета так-

же лиц, которые близко стоят к интересам прихода и храма:

Семён Семёнович Королёв

Фёдор Еремеевич Осипов

Денис Андреевич Васильев (Васильков?)

Иоаким Иванович Томашевский 

Михаил Артемьевич

Иосиф Иседорович Громов

От города: 

Герасим Арсеньевич Долбин (?)

Ульяна Михайловна Цецера

Валентин Алексеевич Миролюбов

Алексей Савич Симонович

Иван Францевич Шнитко

Герасим Парамонович Ткачёв

Василий Абрамович Данилов» 23

22 Православная церковь на Витебщине (1918–1991): документы и материалы / сост. В. П. Ко-
ханко и др. Мн., 2006. С. 57–60.

23 Выпись из протокола № 1 собрания прихожан Св. Покровской церкви от 25 февраля 
1923 г. под председательством настоятеля Свящ. Ст. Покровского // ЗГА Пол. Ф. 51. Оп. 1. 
Ед. хр. 115. Л. 22; Сведения о группах, обществах, организациях и руководителях раз-
ных религиозных культов г. Полоцка и уезда Витебской губернии // ЗГА Пол. Ф. 51. Оп. 1. 
Ед. хр. 115. Л. 23, 24.
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Затем, на основе постановлений советской власти, приходской 
совет разработал текст устава общины, где были изложены основные 
принципы, цели и задачи предстоящей деятельности:

«Устав Полоцкой Св. Покровской приходской общины.

1) Православная приходская община при Полоцкой Покровской церкви 

существует на основании декрета Р.С.Ф.С.Р. об отделении церкви от государ-

ства и имеет своей целью объединение верующих для удовлетворения рели-

гиозных потребностей, согласно учению православной церкви.

2) Для достижения этой цели община заботится:

 а) о содержании приходского храма;

 б) о содержании священно-церковнослужителей;

 в) о церковном благолепии, чтении и пении; 

 г) о религиозно-нравственном просвещении своих членов;

 д) о благоустройстве приходских кладбищ.

3) Прихожанами признаются все лица, живущие в пределах прихода 

и сохраняющие живую связь со своим приходским храмом.

4) Управление приходскими делами осуществляется через приходское 

собрание и приходской совет.

5) Право участия в приходском собрании с решающим голосом име-

ют все члены причта и прихожане обоего пола, достигшие 18 лет, не огра-

ниченные по суду.

6) Приходское собрание может лишить участия в своих заседаниях 

и права избрания на приходские должности:

 а) лиц грубо нарушающих благочиние в храме;

 б) упорно уклоняющихся от взноса общеприходских сборов;

 в) лиц, имеющих предосудительные занятия или ведущие предосу-

дительный образ жизни;

 г) уклоняющихся от исполнения христианского долга: исповеди 

и Св. Причастия;

 д) осуждённых за кражу, мошенничество, присвоение чужого имуще-

ства, укрывательство похищенного или получение через обман имущества 

и другие тяжкие преступления. Приходское собрание проверяет права сво-

их членов и восстанавливает в правах лишённых в праве участия в собрани-

ях и права избрания на должность.

7) Приходское собрание созывается не менее одного раза в полугодие. 

В случае нужды могут быть созываемы советом чрезвычайные собрания:

 а) по постановлению совета 

 б) по заявлению настоятеля приходского храма 



125ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИХОДА ХРАМА ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

 в) по ходатайству не менее 15–20 прихожан, имеющих право участия 

в собрании.

8) Приходское собрание считается действительным, если на собрание 

явится не менее 1/10 части проживающих в городе прихожан. Если собра-

ние не состоится по причине неприбытия положенного числа, то оно созы-

вается в срок по усмотрению приходского совета и считается действитель-

ным при всяком числе присутствующих членов.

9) Приходское собрание открывается председателем приходского сове-

та или лицом его заменяющим, которое руководит прениями. При обсужде-

нии деятельности городского совета приходское собрание избирает из сво-

ей среды руководителя собрания.

10) Решение на приходском собрании постановляется простым боль-

шинством голосов. В случае равенства голосов, в силу вступает решение, к ко-

торому присоединится председатель.

11) Для ведения церковно-приходских дел и заведования приходским 

имуществом избирается приходской совет, в состав которого входят члены 

причта, церковный староста и лица обоего пола в определенном в приход-

ском собрании числе сроком на три года.

12) Председатель приходского совета и церковный староста, он же 

казначей, избирается приходским советом, остальные должности распре-

деляются между собой членами совета.

13) На приходской совет возлагается исполнение постановлений при-

ходского собрания вообще. В частности, на приходской совет возлагается:

а) созыв приходских собраний, подготовка к ним 

дел, обсуждение способов исполнения;

б) заведование делами приходского храмового хо-

зяйства, имуществом и капиталами приходов; 

в) попечение об увеличении средств храма 

и прихода;

г) собирание сборов, установленных приходским 

собранием;

д) ежемесячные свидетельствования сумм при-

ходно-расходных книг;

е) составление проектов смет и раскладок;

ж) расходование сборов по смете по определе-

нию собраний;

з) выдача полномочий по приходским делам;

и) избрание лиц для заведования вспомогатель-

ными учреждениями прихода;

Рис. 1: Реконструкция 
печати полоцкого храма 

Покрова Пресвятой 
Богородицы 20-х гг. ХХ в.
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 к) ведение списков прихожан; 

 л) ревизия отчетности приходских учреждений;

 м) забота об охране и благолепии храма, о поддержании благочиния 

во время богослужения и крестных ходов, о приходских кладбищах.

14) Для отправления богослужения, совершения треб и проповедова-

ния Слова Божия, а также для нравственного руководства членов прихода 

приходской общины приглашается священно-церковнослужитель, об из-

брании коего доводится до сведения епархиальной власти, в случае же из-

брания кандидата, не имеющего священного сана, таковой представляется 

епархиальному епископу для совершения хиротонии.

15) С гражданской властью и духовной приход относится через посред-

ство председателя приходского Совета или настоятеля приходского храма.

16) Самоуправляющаяся в распорядке своем внутреннем, в проявле-

ниях же внешней деятельности приходская община строго руководствуется 

постановлениями советской власти.

17) В деловых отношениях настоятель храма и приходской совет поль-

зуются церковной печатью.

18) Настоящий устав в целом или частично может быть изменён в за-

висимости от жизненных условий и с согласия приходского собрания».24

Интересен тот факт, что Устав приходской общины Покровской 
церкви был заверен собственной храмовой печатью, оттиски которой 
сохранились на архивных документах (Рис. 1). 

25 июля 1925 г. «обновленческие» общины полоцкой Покровской 
церкви и Свято-Николаевского собора были официально зарегистри-
рованы уездным исполкомом, согласно изданному в этой связи поста-
новлению предписывалось: «с уставами согласиться, общины зареги-
стрировать, предложив таковым представить точные списки членов 
общины с их собственноручными подписями каждого, а также ликви-
дировать задолженность перед надлежащими госучреждениями, ранее 
числящуюся за молитвенными зданиями, как то: по оценсбору, зем-
ренте и страхованию»25. 

24 Устав полоцкой Свято-Покровской приходской общины // ЗГА Пол. Ф. 51. Оп. 1. Ед. хр. 115. 
Л. 27–29 об.; 30–32 об.

25 Протокол №3 заседания Полоцкой окружной комиссии по отделению церкви от Государ-
ства и школы от церкви при Окрисполкоме от 25 июля 1925 г. // ЗГА Пол. Ф. 104. Оп. 1. 
Ед. хр. 42а. Л. 182–182 об.
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В состав канонической церкви Покровский приход вернулся толь-
ко в 1926 г.26, вновь в связи со сменой настоятеля храма, им стал Иг-
натий Митрофанович Фролов. Будучи преданным борцом с «обнов-
ленчеством», о. Игнатий не прекращал деятельность по возвращению 
священства и прихожан в лоно патриаршей церкви даже в условиях, 
когда практически все православные храмы были закрыты властями27. 

О. Игнатий Фролов прослужил в должно-
сти настоятеля Покровского прихода до конца 
1932 г.28, последним председателем церковно-
го совета в документах упомянут С. С. Коро-
лёв29, после чего в первой половине 1930-х г. 
(скорее всего, в 1937 г.?) храм окончательно 
закрыли (Рис. 2). Сотрудниками НКВД был 
изъят церковный архив, частично конфи-
скована богослужебная утварь30.

После 1935 г. по всему Советскому Союзу 
прокатилась волна репрессий против духо-
венства и верующих, их обвиняли в «контрре-
волюционной» или «антисоветской» деятель-
ности. Одновременно развернулась кампания по массовому закрытию 
храмов, пик этих мероприятий пришелся на 1937–1938 гг.

В 1937 г. (18 ноября) священник полоцкого храма Покрова Божи-
ей Матери И. М. Фролов был арестован «за антисоветскую агитацию»31. 
Вероятно, не малую роль в причине его ареста сыграла активная борь-
ба с «обновленчеством», которую настоятель вел в 1920-е годы.

Следует отметить, что к 1930-м гг. это движение полностью разо-
чаровало основную массу увлекшихся его идеями церковных иерархов 

26 Бараненка В. В., 2016. Да пытання аб прыналежнасці праваслаўных храмаў горада Полацка 
да царкоўных арганізацый / В. В. Бараненка // Беларускае Падзвінне: зб. навук. прац рэспуб. 
навук.-практ. канф. Наваполацк. 14–15 красавіка 2016 г. Ч. 2.— Наваполацк.— С. 191–196.

27 Шиленок Д. Ф. Из истории Православной церкви в Белоруссии (1922–1939) («обновлен-
ческий» раскол в Белоруссии). М., 2006.

28 Там же.
29 Устав полоцкой Свято-Покровской приходской общины // ЗГА Пол. Ф. 51. Оп. 1. Ед. хр. 115. 
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писец: историко-литературный журнал. 1992. №1. С. 82–84.
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Рис. 2: Полоцкий 
храм Покрова Пресвятой 
Богородицы (фрагмент 

фото 1944 г.)
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и мирян. Одновременно начались расправы и со священниками-«об-
новленцами», деятельность которых уже не представляла интереса 
для большевиков. Показательно, что по аналогичному обвинению 
(«за антисоветскую агитацию») 27 сентября 1937 г. был арестован и под-
держивавший идеи «обновленчества» настоятель Покровской церкви 
С. М. Покровский 32.

Таким образом, не позже 1937 г. храм Покрова Пресвятой Бого-
родицы был окончательно закрыт, после чего, по сведениям краеведа 
И. П. Дейниса, в церкви располагалась «конфетная фабрика»33. Вместе 
с тем, согласно анализу документов Зонального государственного ар-
хива г. Полоцка, указанное предприятие было устроено в церкви уже 
после Великой Отечественной Войны 1941–1945 гг.
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