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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИТРОПОЛИТА 
ФИЛАРЕТА (ВАХРОМЕЕВА) ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ 

ЕПАРХИЙ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 
В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД (1978–1991 гг.)

Повный Н.Г. 
(Минск, Институт теологии Белорусского 

государственного университета)

Данный труд посвящен деятельности Митрополита Филарета (Вах-
ромеева) по восстановлению и образованию епархий на территории Бе-
ларуси в советский период с 1978–1991гг. Эта тема является важной, так 
как Митрополит Филарет сыграл значительную роль в новейшей истории 
Православной Церкви. 

Вплоть до ХХ в. на всей территории республики была единственная Мин-
ско-Белорусская епархия. И вот на ее лоне нелегкими трудами Митрополита 
и его сподвижников были воссозданы исторические, древние архиерейские 
кафедры, епархии, число которых уже в советское время, достигло шести. 

Преобразование Минской епархии
В октябре 1989 г. Архиерейским Собором Русской Православной 

Церкви в пределах Беларуси был учрежден Белорусский Экзархат. Мин-
ско-Белорусская епархия прекратила свое существование. 

Основными причинами и предпосылками для создания новых епархий 
на территории тогдашней БССР были: 

1) необходимость восстановления древних епархий, которые функцио-
нировали в дореволюционное время; 

2) Одному правящему архиерею на такой территории было невозмож-
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но окормлять всех верующих и качественно осуществлять все церковные 
административные вопросы. 

Результатом долгих и упорных трудов Владыки Филарета является то, что 
в 1988 г. Священный Синод Русской Православной Церкви, следуя достигнутой 
на встрече в Кремле с М.С. Горбачевым договоренности, начал процесс восста-
новления вдовствующих епископских кафедр на территории Беларуси [3, c.1].

Но Владыке также была необходима поддержка со стороны местной 
власти. Имея разрешения Кремля, Митрополит стал вести переговоры с 
властями БССР о содействии и совместной работе. 

Пинская епархия
Митрополит Филарет взял на себя весь груз по возрождению вдовствую-

щей Пинской епархии. Специфика проблем, которая стояла перед Патриар-
шим Экзархом заключалась в том, что для восстановления епархии необхо-
димо было Патриаршее благословение, постановление Священного Синода 
Русской Православной Церкви и официальное разрешение от властей БССР, 
то есть, от Совета по Делам Религий и Национальностей. Особая сложность 
состояла в последнем. Поскольку Пинская епархия восстанавливалась фак-
тически самой первой, то для властей нужен был особый повод для того, 
чтобы это возрождение делалось и им на пользу. В своем письме в Совет По 
Делам Религий и Национальностей Владыка Филарет писал: «На террито-
рии Беларуси в послевоенный период действовало около 1200 православных 
приходов, три монастыря (Полоцкий, Жировичский, Гродненский) и Мин-
ская духовная семинария в Жировичах. Существовало и 6 самостоятельных 
епархий в числе которых Пинская и Лунинецкая. Это способствовало тече-
нию религиозной жизни православного населения республики, укреплению 
белорусских духовных и культурных традиций, что в свою очередь препят-
ствовало развитию сект с зарубежными идеологическими центрами и униат-
ства с его буржуазно-националистической платформой…» [3, c.1].

Представители власти охотно согласились с предложением Митропо-
лита Филарета. Официальной датой восстановления Пинской епархии яв-
ляется 1989 г. Но архиерей в Пинске был уже гораздо раньше [28].

Постановлением Святейшего Патриарха Пимена и Священного Си-
нода от 23 марта 1987 г. архимандриту Константину Хомичу (1911–2000) 
наместнику Свято-Успенского Жировичского монастыря определено быть 
епископом Пинским, викарием Минской епархии [28].

Определением Священного Синода Русской Православной Церкви от 6 
июля 1989 г. по прошению Митрополита Минского и Белорусского Филаре-
та (Вахромеева), Пинская епархия восстановлена в своих старинных преде-
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лах. Синодом Белорусского Экзархата от 16 февраля 1990 г. Управляющий 
Пинской епархией носит титул «Епископ Пинский и Лунинецкий» [24].

И теперь Пинской епархии требовался постоянный правящий архие-
рей, обладающий всеми необходимыми качествами как монаха, так и цер-
ковного администратора.

19–20 февраля 1990 г. Священным Синодом Русской Православной 
Церкви епископом Пинским и Лунинецким определено быть наместнику 
Свято-Успенского Жировичского монастыря и ректору Минской Духовной 
Семинарии архимандриту Стефану (Корзуну) [24].

3 марта 1990 г. в Свято-Духовом кафедральном соборе города Минска 
после всенощного бдения было совершено наречение архимандрита Сте-
фана во епископа Пинского и Лунинецкого, а на следующий день, 4 марта, 
в первую неделю Великого поста в день Торжества Православия за Боже-
ственной Литургией в Свято-Успенском соборе Жировичского монастыря 
была совершена его хиротония [24].

Хиротонию совершили: Филарет, митрополит Минский и Гроднен-
ский, Патриарший Экзарх всея Беларуси; Максим, архиепископ Моги-
левский и Мстиславский; Константин, епископ Брестский и Кобринский; 
Дмитрий, епископ Полоцкий и Витебский [7, c. 4].

Пинская епархия в данный момент объединяет приходы на территории 
8 районов Брестской области Республики Беларусь. 

Могилевская епархия
Пытаясь найти общий язык с местными властями, заинтересовать их и убе-

дить в необходимости возрождения Могилевской епархии, Митрополит писал: 
«После консультации с членами Священного Синода считаю своевременным и 
целесообразным восстановить в БССР, древнюю епископскую кафедру в городе 
Могилеве. Исторически Могилев являлся духовно-административным центром 
в Белоруссии, епископы его одно время именовались Могилевскими и всей 
Белоруссии, которые ревностно отстаивали перед Польским сеймом интересы 
православного населения белорусского края…» [3, c. 2].

Епархия была воссоздана по благословению патриарха Пимена и по-
становлению Священного Синода Русской Православной Церкви 6 июля 
1989 г. В этот же день Святейшим Патриархом был назначен правящий 
архиерей, которым стал, архиепископ Максим (Кроха) (1928–2002гг.) [20].

В наши дни территория Могилевской епархии охватывает 15 районов 
Могилевской области. Ныне правящий архиерей с 7 октября 2002 г. – Со-
фроний (Ющук), епископ Могилевский и Мстиславский [20].
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Полоцкая епархия
На пути восстановления Полоцкой епархии Владыке Филарету было 

необходимо в очередной раз убедить местные власти в необходимости вос-
создания епархии, как для Церкви, так и для государства. В своем письме 
в Национальный Совет Владыка так аргументировал важность и нужность 
возрождения епархии: «В настоящее время благодаря происходящим про-
цессам демократизации и перестройки в нашем советском обществе, и в 
связи с возобновлением деятельности Минской духовной семинарии и 
православных приходов, ощущается острая необходимость восстановле-
ния канонического порядка в управлении церковной жизнью в Белорус-
сии. После консультации с членами Священного Синода считаю своевре-
менным и целесообразным восстановить в БССР древнюю епископскую 
кафедру в городе Полоцке…» [3, c. 2]. И спустя совсем малое время, Вла-
дыка Филарет получил возможность активно заняться возрождением По-
лоцкой кафедры. 

Полоцкая кафедра была восстановлена решением Священного Синода 
Русской Православной Церкви 6 июля 1989 г., будучи выделена из состава 
Минской епархии в границах Витебской области. С этого момента кафе-
дра стала носить название Полоцко-Витебская. В этот же день, по пред-
ложению Владыки Филарета Священному Синоду Русской Православной 
Церкви, было решено поставить епископом на новую кафедру насельника 
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игумена Димитрия (Дроздова).

22 июля 1989 г. по всенощном бдении, в Свято-Духовском соборе Мин-
ска был наречение во епископа совершили: Антиохийский Патриарх Иг-
натий IV, митрополит Минский и Белорусский Филарет (Вахромеев), ар-
хиепископы Могилевский Максим (Кроха), Владимирский и Суздальский 
Валентин (Мищук), епископы Ларисский Гавриил (Рамлауи), Пинский 
Константин (Хомич), Филиппопольский Нифон (Сайкали). На следующий 
день, в Пятую Неделю по Пятидесятнице, те же архиереи во главе с Патри-
архом Игнатием в Успенском соборе Жировицого монастыря совершили 
хиротонию игумена Димитрия во епископа Полоцкого и Витебского. По-
сле совершения Божественной литургии Митрополит Филарет поздравил 
новоставленного архипастыря и по вручении ему жезла, произнес напут-
ственное слово [6, c. 8].

Пределы епархии были определены в административных границах 
Витебской области. А в год своего 1000-летия (1992 г.) Полоцкая епархия 
получила самостоятельность. В настоящее время Полоцкая епархия вклю-
чает в себя территорию 10 районов Витебской области. 



176

Брестская епархиия
На территории Брестской епархии с ситуацией церковного упадка в сво-

их целях пользовались различного рода сектантские и униатские группы, 
которые, в свою очередь, проводили весьма активную деятельность среди 
населения, что могло привести не только к полному духовному обнищанию 
народа, но и к развитию националистических тенденций у населения.

Владыка, в очередной раз выходил с представителями власти на кон-
структивный диалог. Он писал: «Восстановление епархий на территории 
Брестской области продиктованы необходимостью противостоять развитию 
сектантства и предупредить возрождение унии и католической экспансии. 
Эти меры позволят противостоять намечающимся националистическим 
тенденциям к отделению Белоруссии от Советского Союза. Одновременно 
необходимо отметить опасность возрождающегося польского национализма 
в Белоруссии, так как некоторые католические приходы открыто проповеду-
ют антирусское и антисоветское настроение» [3, c. 3]. 

Представители власти полностью поддержали Владыку. И вскоре 
Брестская епархия начала восстанавливаться. 

Брестская епархия учреждена постановлением Архиерейского Собора 
РПЦ 1990 г. и постановлением Синода Белорусской Православной Церкви 
от 6.02.1990 г., как самостоятельная, будучи выделена из состава Пинской 
в пределах западной части Брестской области [27]. Правящим архиереем 
был назначен епископ Константин (Хомич), который до этого управлял 
Пинской епархией. Продуктивный опыт восстановления Пинской епархии 
стал причиной перевода Владыки Константина на только, что воссоздан-
ную Брестскую епархию.

На данный момент Брестская епархия охватывает 8 районов Брестской 
области и состоит из 9 благочиннических округов, духовенство которых, при-
лагает значительные усилия в направлении совершенствования социального 
служения, миссионерской деятельности и работы с детьми и молодежью.

Гомельская епархия
Почти все основные древние епархии были восстановлены и в каж-

дой области был свой правящий архиерей, за исключением Гомельской и 
Гродненской. Для согласования с властями на предмет восстановления Го-
мельской епархии Владыка писал: «Центром церковно-административного 
управления Белоруссии должен быть город-герой Минск – столица БССР, где 
размещена кафедра Митрополита Минского и Туровского с титулом Патри-
аршего Экзарха Белоруссии. В помощь митрополиту необходимо назначить 
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епископов в Гродно и Гомель. Таким образом все шесть областей республи-
ки приобретают епископское окормление, соответствующее каноническим 
требованиям. Это предложение продиктовано сознанием ответственности за 
национальную целостность белорусского народа, за укрепление братских уз 
белорусского, русского и украинского народов, для которых Русская Право-
славная Церковь – это единая купель Святаго Крещения» [3, c. 2]. 

20 июля 1990 г. определением Священного Синода РПЦ Гомельская 
епархия была возрождена в границах Гомельской области. Правящим ар-
хиереем назначен епископ Аристарх (Станкевич) с титулом «епископ Го-
мельский и Мозырский» [26].

28 июля 1990 г. в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе со-
стоялось его наречение, Архимандрита Аристарха во епископа Гомельского 
и Мозырского, а на следующий день, 29 июля – архиерейская хиротония в 
Свято-Успенском соборе Жировичского монастыря. Чин наречения и хиро-
тонии совершили митрополит Минский Филарет (Вахромеев), архиепископ 
Могилевский Максим (Кроха), епископы Брестский Константин (Хомич), 
Полоцкий Димитрий (Дроздов) и Пинский Стефан (Корзун). После Боже-
ственной Литургии Митрополит Филарет поздравил новопоставленного 
епископа с хиротонией и произнес напутственное слово. Вскоре Владыка 
Аристарх приступил к восстановлению епархии и ее правлению [7, c. 12]. 

В наше время Гомельская епархия охватывает значительную часть Го-
мельской области. В состав епархии входит 10 благочиний. В епархии ос-
новано 4 монастыря. 

Исторические заслуги Почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси – 
плод напряженного труда, преданности долгу своего церковного послушания 
и подвига веры. Особая роль митрополита Минского и Слуцкого Филарета в 
том, что на белорусской земле между Церковью и государством стало возмож-
ным и во многом сложилось плодотворное сотрудничество, знаменуя собой 
принципиально новые в истории взаимоотношения государства и Церкви.

Плодом деятельности Владыки Экзарха по возрождению епархий на 
территории Беларуси, вскоре стало создание Белорусского Экзархата. Сам 
Митрополит Филарет так писал об этом представителям власти: «Воссоз-
дание епархий и учреждение Белорусского Экзархата придаст самостоя-
тельное лицо Православной Церкви и БССР и тем самым позволит устано-
вить более тесные контакты с белорусской эмиграцией, которая до сих пор 
уверена в церковно-политическом доминировании Москвы над Минском. 
Белорусский экзархат выбьет почву из-под ног внутренних экстремисст-
ских группировок, которые существуют под видом неформальных органи-
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заций и смущают белорусское национальное сознание призывами к созда-
нию в БССР автокефальной церкви, а другие к ориентации на зарубежную 
униатскую традицию. 

БССР – третья по величине и значимости республика в СССР, член 
Организации Объединенных Наций, и учреждение Экзархата не только 
поднимет авторитет Православия, но и возвысит внутренний и междуна-
родный авторитет Белорусской Республики» [3, c. 3].

Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II в одном из 
своих интервью говорил: «Вклад владыки Филарета в укрепление един-
ства и сохранения православия на Беларуской земле огромно! Возглавлять 
этот процесс духовного возрождения — это подвиг, а светским языком вы-
ражаясь – это геройство!» [29].
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