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ПРОПОВЕДНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ 

ПОКРОВСКОГО СОБОРА 
г. ГРОДНО В 1970-х – 1980-х годах

Священник Иоанн Кояло
(г. Гродно, Минская духовная академия)

В настоящем докладе рассматриваются различные аспекты про-
поведнической деятельности священнослужителей Покровско-
го собора г. Гродно в 1970-х и 1980-х гг.. В это время содержание 
проповедей контролировалось советскими чиновниками. Поуче-
ния каждого священнослужителя должны были быть прослушаны  
4–5 раза в год [6, л. 23]. В Покровском соборе, фактически, это про-
исходило чаще.  

В 1970-х гг. в кафедральном храме г. Гродно проповеди не всег-
да сопровождали богослужения даже в воскресные дни и праздники. 
Митрополит Антоний (Мельников) требовал, чтобы священнослу-
жители произносили слово к прихожанам регулярно [6, л. 1]. Одна-
ко по свидетельству митрополита Филарета (Вахромеева) в конце  
1970-х гг. эта проблема не была решена [1, с. 108об.]. 

В 1980-х гг. проповедь произносилась, вероятно, перед причастием 
[17] во время почти каждой праздничной и воскресной Божественной 
литургии и зачастую после Всенощного бдения. Периодически зачиты-
вались послания патриарха Пимена и митрополита Филарета [9, л. 65], 
но иногда при этом опускались имена авторов [4, с. л. 39]. 

В 1970-х и 1980-х гг. лучшим проповедником в Покровском соборе 
был настоятель протоиерей Владимир Урлик. Он  произносил наиболее 
глубокие и эмоциональные проповеди, в которых кроме религиозных мо-
ментов им затрагивались вопросы борьбы за мир, укрепления семьи и 
нравственности, уважения к старшим, сохранения национальной культу-
ры, воспитания подрастающего поколения [11, л. 42].
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Вторые священнослужители проповедовали реже. Например, 
во время отсутствия настоятеля Покровского собора, отец Ростис-
лав Сцепуржинский не всегда произносил слово к прихожанам [3]. В 
1981 г. в Покровском соборе появился третий священник отец Илья 
Комков. Он не имел богословского образования и до 1983 г. не пропо-
ведовал вообще, а потом только зачитывал поучения [2].

Примером для клириков Покровского собора являлся митрополит 
Филарет, который всегда произносил слово к верующим. Например, 
26 апреля 1980 г. он дважды выступил в Покровском соборе с пропо-
ведями. Первая проповедь была посвящена воскресению Иисуса Хри-
ста, вторая – роли Православной Церкви в победе русского народа в 
Куликовской битве и Великой Отечественной войне [8, л. 136–138].

Гродненский уполномоченный по делам религий считал, что ми-
трополит Филарет спекулировал на переживаниях и чувствах веру-
ющих связанных с пережитой войной и сохранением мира на земле. 
Своими проповедями владыка старался создать особое молитвенное 
настроение у прихожан  и показать выдающуюся роль Церкви в ми-
ротворческой деятельности и этим самым привлечь  большее число 
людей к вере в Бога [8, л.137, 138].

По мнению уполномоченного, духовенство стремилось к тому, 
чтобы подчеркнуть единство интересов Православной Церкви и со-
ветского общества, и с помощью этого привлечь новых людей в храм 
[16, л. 5]. Основными темами проповедей в Покровском соборе были:

1. Патриотизм. Священнослужители говорили о любви к Родине, 
о достижениях советских республик, о необходимости трудиться на 
благо СССР. Например, протоиерей Ростислав Сцепуржинский од-
нажды с амвона сказал: «…вы все должны честно и добросовестно 
трудиться и этим вносить свой вклад в дело укрепления могущества 
нашей Родины и её обороноспособности» [14, л. 9].

2. Борьба за мир на земле. Клирики Покровского собора традици-
онно призывали к дружбе между народами, к миру во всем мире [17], 
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к разрядке международной напряженности [12, л. 8]. Например, ду-
ховные чада протоиерея Ростислава утверждали: «Когда он (отец Ро-
стислав)… читает проповеди за мир, который нам всем нужен, ка-
жется, что находишься в раю» [3]. 

3. Призыв к нравственности. Во второй половине 1970-х годов 
в СССР началась компания по нравственному воспитанию граждан 
[15, л. 9,10]. В это время с амвона стала часто высказываться мысль, 
что религия способствует воспитанию порядочности [14, л. 4] и амо-
ральное поведение отдельных людей является результатом потери 
духовности. На проповедях об этом говорили протоиереи Владимир 
Урлик, Павел Ленько и Ростислав Сцепуржинский [7, л. 130]. Подоб-
ные идеи вызывали раздражение у советских чиновников. 

4. Великая Отечественная война. Священнослужители часто го-
ворили о Великой Отечественной войне, призывали молиться «за 
убиенных на поле брани» [13, л. 13]. В годовщины освобождения Бе-
ларуси от немецко-фашистских захватчиков и победы над Германией 
совершались дополнительные поминальные богослужения [14, л. 9]. 
Гродненский уполномоченный считал, что духовенство этим играет 
на чувствах верующих [5, л.68]. 

5. Тысячелетие Крещения Руси. Митрополит Филарет призывал 
к совершенствованию проповеднической деятельности. С 1980 г. по 
его благословению стала подниматься тема тысячелетия  Крещения 
Руси [9, л. 250]. Священнослужители говорили о вкладе Церкви в 
развитие культуры восточных славян [10, л. 57].

Таким образом, в 1970-х и 1980-х гг. проповедническая деятель-
ность в Покровском соборе постепенно принимала все более регу-
лярный характер. Её активизации содействовала деятельность митро-
политов Антония (Мельникова) и особенно Филарета (Вахромеева).  
Появление в штате кафедрального храма в 1980-х гг. необразованных 
священнослужителей привело к падению качества проповедей. Со-
держание поучений к народу контролировалось советскими чинов-
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никами. Духовенство поднимало темы, которые были актуальны для 
советского общества и приемлемы для властей.
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