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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПРИХОДА ХРАМА СВЯТОГО 

ПРОРОКА ИЛЬИ В Д. ВЕЛЕМИЧИ 

А. Слуцкий 

УО «Мозырский государственный педагогический университет 

им. И.П. Шамякина» 

В церковных документах Минской епархии есть подтверждение, что 

в 1724 году (XVIII век) в д. Велемичи был построен деревянный 

Ильинский храм. Храм был корабельной формы с тремя куполами, 

дощатой кровлей, одним входом и двухъярусными окнами. Пол и потолок 

деревянные. Площадь храма составляла 25 саженей (65 м
2
). Храм не 

обогревался, и в 1879 году требовался капитальный ремонт. Иконостас был 

сделан из доски и имел 32 иконы, размещѐнные в четыре ряда. Имелась 

колокольня, на которой было четыре колокола. Один – 1 пуд (16 кг.), 

второй – 3 пуда (48 кг.), третий – 6 пудов (96 кг.), четвѐртый – 10 пудов 

(160 кг.). В годы Великой Отечественной войны два колокола были 

затоплены в озере Сиять и до сих пор не извлечены, хотя место их 

захоронения известно. На территории прихода находилось 2 кладбища и 

одна приписная церковь. В приход входили д. Велемичи и окольца 

Ольпень. Причт церкви состоял из настоятеля и псаломщика. Одним из 

настоятелей был священник Иоан Корженевский [1, ст. 158]. В школьном 

листке начальной церковной школы за 1911 год значится, что он работал 

37 лет и окончил МинДС. В 1875 году начал своѐ служение, был 

награждѐн набедренником. Его годовой оклад составлял 42 рубля [2, л. 4]. 

Храм имел около 60 десятин земли (120 саженей). Из них полей и сенокоса 

40 десятин (80 га), приусадебной участок 1,5 десятины (3 сажени), 

остальное – леса. Годовой доход прихода составлял 60 руб. На 1864 год  

в приходе насчитывалось 529 прихожан мужского пола и 591 женского  

[3, ст. 264]. При храме имелась приходская школа и дом милосердия.  

Первое упоминание о церковно-приходской школе относиться к 23 

декабря 1875 года. В «Ведомости о состоянии приходских школ состоящих 
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в ведомстве благочиния 3 округа» Велемичская церковно-приходская 

школа значится под номером 4. Указано количество учащихся: 21 юноша. 

В школе обучались «чтению по азбукам и изучали Св. историю» [6, л. 9].  

В ведомости по церковно-приходским училищам за 1880 год за номером 

177 значится Велемичское церковно-приходское училище Мозырского 

уезда с количеством учащихся 22 человека мужского пола, состояние 

здания неудовлетворительное, учителя недобросовестно относятся к своим 

обязанностям [7, л. 13]. В школьном листке начальной церковной школы 

значится, что школа посещалась уездным наблюдателем 15 февраля 1911. 

Существенных нарушений найдено не было. Здание школы построено  

в 1824 году и нуждается в капитальном ремонте. В школе учится  

114 человек. Из них муж. 97, а жен. 17. На содержание школы от церкви 

идѐт 5 рублей, а от сельского общества 60 рублей. Учитель – дочь 

священника Анна Сулковская, 23 года, работает в школе с 1907 года  

[2, л. 4]. 

Храм 1724 года не сохранился. Он сгорел. На его месте в 1881 году 

был построен новый деревянный храм, тоже Ильинский. Храм построен в 

стиле барокко и имел корабельную форму с тремя куполами и одним 

входом. В 1888 году силами прихожан были достроены два боковых 

придела, после чего церковь приобрела форму креста, и ещѐ два купола. 

Площадь храма составляет 280 м
2
 (108 саженей). К основному объѐму 

примыкают пятигранный алтарный сруб с ризницами, квадратный бабинец 

и прямоугольные боковые приделы. Входы в бабинец и боковые приделы с 

запада выделены тамбурами с двухскатными крышами. Стены вертикально 

обшиты досками с нащельниками. Оконные проѐмы прямоугольные за 

исключением абсиды, там окно в форме креста. Иконостас трѐхъярусный, 

сделан из доски. На нѐм находятся 29 икон. Возле храма находится 

деревянная трѐхъярусная колокольня, в которой есть 2 колокола  

[5, ст. 227]. На территории прихода имеются захоронения священников. 

Последнее было обнаружено в 2014 году, когда проводились работы по 

замене пола в ризницах. Под полом были найдены останки человека. Кому 

они принадлежат, не установили. На сегодняшний день Храм обогревается 

[4, ст. 385]. К приходу приписано кладбище. Настоятелем прихода с 1914 

года был Николай Юницкевич. С 1923 г. псаломщиком был Иван 

Курнилевский. В приходе было две школы. В них в 1934 году училось 458 

учеников. На 1925 год в приходе насчитывалось 3100 верующих [8].  

К 1934 году их число возросло к 3222 человекам православного 

вероисповедания [10]. В церкви сохранилось Евангелие 1798 года  

[5, ст. 227]. 

В околице Ольпень в конце 20-х годов была образована униатская 

парафия. В итоге в униатство перешло около 200 человек (на 1931–1934 гг. 

их насчитывалось 127).  
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Метрические книги Ильинской церкви начиная с 1786 года и до 

1808 г., находятся в НИАБ, а с 1808 года частично в архиве церкви  

и в НИАБ.  

Настоятелями Ильинской церкви в разные периоды были: 

– 1875 – Иоан Корженевский; 

– 1914 – Николай Юницкевич; 

– 1953 – Иаков Коляда; 

– 1970-е – Ревуцкий; 

– начало 1990-х – Григорий Коляда (служил полгода); 

– 1990-е – Иоан Пешко. 

C 1953 года настоятелем Свято-Ильинской церкви был Яков 

Григорьевич Коляда. Родился он в 1919 году в д. Рубель, сын бедных 

крестьян. В селе Велемичи, где отец Иаков был вторым священником  

и регентом, он развил бурную хоровую деятельность. Став в 1954 г. 

настоятелем Св.-Ильинской церкви, занятия с хором не оставил. В хоре 

Велемичской церкви пели около 60 человек. На богослужении руководил 

хором псаломщик А. М. Ранцевич. Сохранился рукописный сборник отца 

Иакова, который хранится у его сына, протоиерея Николая Коляды, 

настоятеля Св.-Георгиевского прихода г. Витебска. В сборнике записаны 

музыкальные произведения самого о. Иакова на стихи как известных 

поэтов, так и на свои собственные. В некоторых песнях авторство текста 

анонимное. В сборнике 74 разные по содержанию песни: покаянные песни, 

песни–размышления на библейскую тему, праздничные песни. Несмотря 

на то, что запись песен каллиграфическая, спеть их трудно, а иногда и 

просто невозможно. Иаков Коляда, самостоятельно изучив нотную 

грамоту и даже тональную систему, не научился записать нотами то, что 

слышал или сам пел. Поэтому записи в сборнике трудночитаемы и 

воспроизвести напев, смотря на текст, могут только те, кто слышал эти 

песни в оригинале [9, ст. 162–163]. В годы гонений на Православную 

Церковь храм в Ольпене был закрыт, а церковное имущество вывезено. Но 

Ильинская церковь продолжала работать и ни на день не закрывалась. 

Попытки еѐ закрыть, а имущество вывезти решительно пресекались 

населением. 

С 1990 года по настоящее время настоятель храма – Иерей Иоан 

Пешко. По ремонту храма неоднократно проводились косметические 

работы. А с 2009 года на добровольные пожертвования прихожан начата 

реконструкция кровли храма и покраски фасада. В 2010 году была 

закончена работа по реконструкции кровли, крестов, куполов и крыши 

колокольни. В 2012 году начались внутренние ремонтные работы, которые 

были закончены в 2013 году. В 2014 году начались работы по 

благоустройству и ограждению церковной территории кованым 

металлическим забором, которые завершились летом 2015 года. 
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формирование активной, творческой, самостоятельной личности, имеющей 

установку на постоянное самосовершенствование, «самостроительство».  

В этой связи принципиально важной исследовательской задачей 

становится изучение мира человеческих ценностей, которые выступают 

ориентиром в саморазвитии индивида, формировании его как 

действующего существа. 
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